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Аннотация. Цель исследования: раскрыть диалектическую взаимосвязь между духов-
ной социализацией и формированием духовной целостной личности.

Методологической основой исследования стали работы, касающиеся проблем ду-
ховности личности, работы, изучающие проблемы духовности личности как фактора ее 
социализации, достижения русской религиозной философии, персоналистическая позиция 
Н. Бердяева.

Результаты исследования. Практические исследования проблемы духовной целос-
тности личности являются истоком потребности формирования стратегии жизни 
в условиях стремительных общественных изменений. Разработка понятия «духовная 
целостность личности» способствует теоретическому обеспечению оптимизации 
процесса становления духовной целостности личности в современном обществе. Пос-
тижение сущности духовного роста человека является довольно сложной задачей, 
требующей тщательного анализа каждого из проявлений, их роли в развертывании, 
то есть в приобретении новых данностей человеком. Это порождает интеграцию 
теорий различных наук в единую концептуально оформленную общенаучную картину 
мира.

Перспективы исследования. Исследование раскрывает основные характеристики ду-
ховной целостной личности, что позволяет рассмотреть, определить и выделить специ-
фические аспекты духовной социализации личности, влияющие на духовный рост человека.
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Введение. Объективная необходимость 
сосредоточенности на проблеме личности 
при попытках научной рефлексии глобальных 
проблем современности обусловлена призна-
нием роли человеческого фактора в динамике 
мировых процессов. Господство научно-тех-
нической революции на протяжении XX века 
стало причиной нарушения мирового балан-
са: объективированные знания о мире опре-
делили технологический прорыв в области 
информатизации, коммуникации и глобаль-

ных сетей, и вместе с этим общепланетарный 
масштаб приобрел глубокий кризис, созда-
ющий реальную угрозу выживанию челове-
чества. Фрагментарное мышление на основе 
ньютоновско-картезианской парадигмы при-
вело к технократическому пониманию связей 
природы и человека, обострению антагониз-
ма между расщепленностью сути единого 
мира. Процессы глобализации и унификации 
в мире сопровождаются «цивилизационными 
разломами» [3], вместе с интеграционными 
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тенденциями распространяется «всеобщая 
дезинтеграция» в виде социального и поли-
тического хаоса, повышения уровня жесто-
кости, агрессии, разрушений, вооруженных 
конфликтов, террористических актов, став-
ших привычными явлениями [4].

Среди центральных проблем культурно-
исторического развития цивилизаций иссле-
дователи называют проблему взаимодействия 
человека и общества. В частности, в концеп-
ции А. Тойнби приведен анализ динамики ци-
вилизационных систем: вертикальные раско-
лы общества — на более мелкие государства, 
горизонтальные расколы — на отдельные 
классы и слои. Но наиболее глубокий раскол, 
по мнению автора, происходит в человечес-
кой душе, поскольку он определяет поведе-
ние и жизнь людей и проявляется во всех 
сферах общественного бытия [10].

Все перечисленные проблемы современ-
ного общества являются реальностью соци-
альной практики, теми условиями, в которых 
и происходит социализация современного 
человека. Обсуждение вопросов духовной 
социализации тем более требует подробного 
изучения потенциала человека быть именно 
общественным созданием. Только в социаль-
ной практике человеку дается возможность 
совершить свой выбор не только реалисти-
ческого и гуманистического мировоззрения, 
но и определить себя как целостную уникаль-
ную личность с нескончаемыми творческими 
возможностями и способностями.

Методология и методы исследования. 
Философская рефлексия человека нача-
ла XXI века формируется на основе целост-
ного теоретико-мировоззренческого обобще-
ния. Духовная целостность личности, став 
предметом изучения социальной философии, 
не просто продемонстрировала изменения 
современного мира, но и натолкнула на по-
иски путей решения проблем, возникающих 
в этом мире.

Понятие «духовная целостность лич-
ности» в своем смысловом значении встре-
чается уже в античной философии: природа 
духа выясняется с помощью понятий «нус» 
(разум), «логос» (слово-смысл, слово-разум 
у стоиков), «пневма» (воздух и огонь, дыха-
ние). В религиозном мировосприятии «ду-
ховная целостность личности» понимается 

космологически, родственно с духовным 
Божественным Абсолютом. В Новое время 
проблема осознания целостности духовно-
го олицетворена в интеллектуалистической 
концепции духа, которая синонимизирует 
и разум, и душу (Б. Спиноза и К. Гельвеций), 
и в субъективистской концепции духа, кото-
рая основывается на априорном (И. Кант).

Философский дискурс ХХ века касатель-
но духовных основ был связан с признака-
ми кризиса западноевропейской культуры 
и акцентировал внимание на объективнос-
ти (М. Гартман, Э. Дюркгейм, Э. Касирер, 
М. Шелер) и субъективности (экзистенци-
ализм, персонализм) духа. Вторая полови-
на ХХ века характеризуется активизацией 
и метизацией философского дискурса отно-
сительно духовных и социальных феноменов 
на фоне методологического плюрализма.

Результаты. Свидетельством осознания 
необходимости целостного подхода к изуче-
нию человека является введенное В. Слобод-
чиковым и Е. Исаевым в научный обиход по-
нятие «психологической антропологии» на ос-
новании понимания того, что «…в реальности 
межличностных отношений человек предста-
ет как целое, как уникальный живой субъект, 
во всем многообразии своих индивидуально 
неповторимых проявлений и свойств. Целос-
тность человеческой практики предполагает 
целостность познания человека» [5, с. 16].

Целостный подход к изучению человека, 
на наш взгляд, требует уточнения самого по-
нятия «целостность», активно употребляю-
щегося в философии. Философские словари 
трактуют целостность как обобщенную ка-
тегорию, имеющую сложную внутреннюю 
конструкцию. «Понятие целостность выра-
жает интегрированность, самодостаточность, 
автономность этих объектов; оно характеризу-
ет их качественное своеобразие, обусловлен-
ное присущими им специфическими законо-
мерностями функционирования и развития» 
[11, с. 763]. На основе анализа философских 
трактовок целостность мы рассматриваем как 
обобщенную категорию, имеющую сложную 
внутреннюю конструкцию, характеризующу-
юся самостоятельностью, самодостаточнос-
тью, а также интегрированностью.

На всех уровнях структуры философс-
кого знания тема целостности личности раз-
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рабатывалась славянофилами. На начальных 
этапах развития своей философии они в ка-
честве характеристик личности определя-
ли разум, творческое начало, веру, любовь. 
Важно подчеркнуть, что именно они одними 
из первых привязывают целостность к сущ-
ности личности. Согласно их подходу, основ-
ными показателями целостной личности как 
раз и являются воля к познанию, в основе ко-
торой лежит разум, актуализация или сущес-
твование на основе постижения реальности 
и основанная на идеях Церкви потребность 
общественного начала в самом процессе ста-
новления личности.

В философии B. Соловьева категория «це-
лостности» была центральной. Главной идеей 
всех его философских трудов стало универ-
сальное единство как ориентир, к которому 
нужно стремиться, и «целостная жизнь», до-
стичь которую возможно с помощью «цель-
ного знания» и «целостного творчества». За-
логом достижения этого, по мнению филосо-
фа, является универсальный синтез филосо-
фии, науки и религии — опыт, знание и вера. 
Идея В. Соловьева о сущности «целостной 
жизни» на основе синтеза «цельного знания» 
с «целостным творчеством» в условиях «це-
лостного общества» является истоком совре-
менной теории жизнетворчества. При этом 
«целостность жизни» заключается не только 
во внутреннем единстве интеллекта, эмоций 
и творчества, а и в живом, настоящем обще-
нии с Абсолютом. «Только когда воля и разум 
людей, — пишет В. Соловьев, — вступают 
в общение с вечно и истинно сущим, только 
тогда получают свое положительное значе-
ние и цену все отдельные формы и элементы 
жизни и знания, они становятся необходимы-
ми органами одной целостности жизни» [8, 
с. 564]. Философ определяет «целостность 
жизни» как «конечную фазу исторического 
развития» человека, а не просто благополуч-
ный уклад его жизни. Важно обратить вни-
мание на то, что в своих работах В. Соловьев 
подтверждает, что если бы человек не был 
связан с божественным, то свободная и осоз-
нанная связь с ним «…была бы невозможна, 
если бы божественное начало было чисто 
внешним для человека, если бы оно не коре-
нилось в самой человеческой личности» [9, 
с. 48]. Философ определяет личность обоб-
щенно. «Целое предшествует своим частям 

и предполагается ними … первичная реаль-
ность — это человечество, а не отдельное 
лицо; человечество есть существо, которое 
становится абсолютным через общий про-
гресс» [6, с. 580]. Только тогда, согласно идее 
В. Соловьева, целостность личности дости-
жима на основе приобщения человека к об-
щим постулатам, законам социума, укладу 
всего человечества, а через них — к Абсолю-
ту. Истинной сущностью человека философ 
считает реализацию стремления к чему-то 
высшему на основе открытости, целостнос-
ти, собственной содержательности [7].

Кроме того, вопросы личности, смыс-
ла жизни и смерти, свободы и творчества 
стали актуальными и в философском насле-
дии Н. Бердяева. Согласно его концепции, 
«… личность вообще предшествует бытию» 
[1, с. 52]. Бытие он рассматривает как резуль-
тат причинности, необходимости, пассивнос-
ти, а дух — как свободное, активное, творчес-
кое начало. Н. Бердяев считает понятие «лич-
ность» наиболее сложным для философского 
понимания и трактовки, поэтому в его рабо-
тах оно предстает как символ, воплощающий 
глубину человеческого бытия, которая не под-
чиняется любой рационализации. С другой 
стороны, это понятие принципиально не мо-
жет допустить в науке и философии схематич-
ного определения образа человека, поэтому 
наиболее реальным и глубоким образом в эк-
зистенциальной философии Н. Бердяева ста-
ла неуловимая и бесконечно противоречивая 
личность. Именно ее он интерпретирует как 
«живое противоречие» и соглашается с не-
реальностью выбора между «гармоничной» 
и диссонансной характеристикой человечес-
кой природы. Философ обосновал позицию 
о том, что понятие «личность» нельзя рас-
сматривать в виде рационалистической схе-
мы. Как раз такая рационалистическая схема 
значительно ее извращает. Также личность он 
рассматривает как основной и наиболее су-
щественный результат деятельности челове-
ка при сопоставлении с иными результатами 
деятельности, поэтому она и не может быть 
соотнесена с ними. Только личность в инди-
видуальной форме может демонстрировать 
универсальный смысл, имеет потенциальные 
возможности стать вселенной, потому что 
она — «макрокосмос», целый «универсум». 
Н. Бердяев подчеркивает, что универсальный 
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смысл является составляющей. Соотнесение 
его с личностью подтверждает, что личность 
не может быть составляющей относительно 
заданного целого, даже такого «огромного це-
лого», как весь мир. Как раз личность и будет 
универсумом в эксклюзивной индивидуаль-
ной форме. «Она есть сочетание универсаль-
но-бесконечного и индивидуально-особен-
ного. В этом кажущаяся противоречивость 
существования личности. Личное в человеке 
является как раз тем, что в нем не сходное 
с другими, но в этом не общем заложена по-
тенция универсального» [1, с. 52].

Философ считает, что личность не мо-
жет быть тем, что дано один раз и навсегда, 
что имеет завершенный вид. Это потенциал, 
требующий постоянной работы и развития. 
«Личность ни при каких условиях не являет-
ся готовой данностью, она является задачей, 
идеалом человека. Совершенное единство, 
целостность личности есть идеал человека. 
Личность самосоздается. Никто не может 
о себе сказать, что он в полной мере явля-
ется личностью» [1, с. 23]. Согласно точке 
зрения Н. Бердяева, формирование личност-
ных качеств является процессом творческим, 
не предполагающим запрограммированных, 
трафаретных подходов к развивающимся ка-
чествам личности. «…Человек есть сущест-
во, которое само себя преодолевает, трансцен-
дентируя. Реализация личности в человеке 
является таким «постоянным трансценденти-
рованием» [1, с. 23]. Н. Бердяев считает, что 
человек всегда пытается выйти за рамки этой 
субъективности, делая это двумя, отличными 
друг от друга, а иногда и противоположными, 
путями. Первый путь — объективация. Это 
путь приспособления к общеобязательным 
правилам и законам общества. По мнению 
философа, в том случае, когда происходит 
отчуждение от человеческой природы и лич-
ность оказывается в объективном мире, она 
не способна находить, определять себя. В том 
случае, когда совершается экзистенциальное 
общение, а не объективные уведомления, 
происходит переход к транссубъективному 
(а не объективному). Этот путь раскрывается 
в глубине существования человека и заклю-
чается в трансцендентировании, поэтому как 
второй путь автор выделяет трансценден-
тирование. Как подчеркивает автор, только 
на этом пути совершаются экзистенциальные 

встречи с Богом, другим человеком, внутрен-
ним существованием мира. Только в таком 
случае личность способна раскрыть все свои 
потенциальные возможности.

Важным является акцент Н. Бердяева 
на положении о том, что обязательным ус-
ловием существования личности является 
наличие надличностных ценностей. Без бы-
тия, которое демонстрирует высшие качества 
и находится на более высокой ступени, лич-
ность человека существовать не может. Дол-
жен существовать возвышенный мир, к кото-
рому будет стремиться личность. По мнению 
философа, личность не формируется, не раз-
вивается, не существует, если нет надличнос-
тных ценностей, но личность не существует 
и в том случае, если она становится инстру-
ментом достижения этих надличностных 
ценностей.

На основе вышеизложенного, духовную 
целостность личности мы можем рассмат-
ривать в качестве подсистемы духовного 
целого, составляющими которой является 
духовность человека, социума, Универсума 
в субъективированной, объективированной, 
субъективной, объективной формах, и кото-
рая определена как субъективированная фор-
ма самодвижения духовного целого.

Содержание самодвижения духовного 
целого человека может быть представлено 
процессами сопереживания, сочувствия, 
общения, воображения, памяти, творчества, 
рефлексии, генетизации социально-значи-
мой информации, которые отражают рост 
активности деятельности человека за счет 
роста мощностей мышления. Сущностью 
такого самодвижения человека является 
порождение материальной, психической, 
социальной, духовной его составляющих, 
в лоне которых происходит структурирова-
ние психофизической, психологической, ин-
теллектуальной, социетальной подструктур 
личности путем формирования и устойчи-
вого функционирования внутриличностных 
механизмов.

Содержание становления духовной це-
лостности личности состоит в следующем: 
в действительности предметно-практичес-
кой, общественно-полезной деятельности че-
ловека мы наблюдаем явление развития объ-
ективированных и субъективированных форм 
духовности путем опредмечивания  — рас-
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предмечивания, смыслообразования, резуль-
татом чего является становление устойчивой 
структуры внутриличностных механизмов — 
духовной целостности личности. Атрибутом 
становления духовной целостности личности 
является производство социального смысла 
как результат адекватной упорядоченности 
и когерентной работы внутриличностных 
механизмов. Процесс становления духовной 
целостности личности, как органично впле-
тенный в эволюционные процессы Универ-
сума, происходит путем коэволюционного 
самоструктурирования на основе содержа-
ния упорядоченности духовных подструктур 
(бессознательных, сознательных, самосозна-
тельных, надсознательных), в которых фор-
мируются и устойчиво функционируют внут-
риличностные механизмы.

Уровнями духовной целостности челове-
ка являются индивид, личность, индивиду-
альность. Индивид — это носитель морфо-
логической целостности человека, который 
является самым низким уровнем духовной 
целостности человека как объект внешнего 
культурного усилия. Личность — функцио-
нальная целостность человека, она является 
следующим уровнем духовной целостности 
человека и характеризует его как активно-
го субъекта культурогенеза. Индивидуаль-
ность — это организационная целостность 
человека, являющаяся высшим уровнем ду-
ховной целостности человека, на котором че-
ловек управляет своим развитием.

Перспективы дальнейшего исследования 
целостности личности открываются в кон-
тексте синергетического подхода. Обобщая 
подходы к исследованию проблемы целост-
ности в синергетике, И. Добронравова отме-
чает единство понимания исследователями 
связи этого понятия с органическим целым, 
с системами, которые способны к саморазви-
тию [2]. В частности, Л. Шаманский считает, 
что «под целым понимается результат вместе 
со своим становлением, под целостностью — 
абсолютное движение становления» [12, с. 6].

Синергетика демонстрирует высокую 
познавательную способность в разработке 
проблем личности, поскольку признается сов-
ременной теорией самоорганизации. Синерге-
тика, признавая разнообразие, в то же время 
не противоречит целостности науки только 
потому, что выполняет роль интегратора.

Заключение. Анализ научных подходов 
дает возможность раскрыть понимание ду-
ховной целостности личности в контексте 
современных концепций духовности. Совре-
менное понимание проблемы духовного пред-
ставлено как сложное образование, в котором 
сохранены все типы сознания, приобретенные 
человечеством в течение истории: идеалисти-
ческий, религиозный, материалистический, 
метафизический, рациональный, иррацио-
нальный. В результате процесс становления 
духовной целостности личности позицио-
нирован как интуитивная и психологическая 
самосогласованность, самоидентификация, 
самостроительство, самореализация, самосо-
вершенствование, происходящие в процессе 
самопознания и сопровождающиеся нараста-
ющим ощущением единства с Универсумом. 
Духовная целостность личности рассматри-
вается как подсистема духовного целого, со-
ставляющими которого являются духовность 
человека, социума, Универсума в субъективи-
рованной, объективированной, субъективной, 
объективной формах, и которая определена 
как субъективированная форма самодвижения 
духовного целого.

Мощным механизмом становления ду-
ховной целостности личности является коэво-
люционная деятельность человека как пред-
метно-практическая реализация личностного 
смысла в пользу природы и социума, в ходе 
которой происходит формирование динами-
ческой целостности человека и Универсума.
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