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Аннотация. Современность характеризуется глобальными социальными 
изменениями, что влечёт за собой экзистенциальный кризис субъекта. Бы-
тие человека — бытие в  физическом теле и  среди тел. Поднимая вопрос 
мечты, нельзя обходить вниманием одухотворённость человека, способ-
ность на уровне телесности создавать образность и единовременную вклю-
чённость человека в  нормативность, управляющую телами (по  М. Фуко) 
Появления концептов «смерть субъекта», «кризис индивидуальности», 
в  конечном итоге, ведёт к  логическому отрицанию феномена мечты, как 
творческого проявления свободного человека. Автор считает, что внимание 
субъекта к своему телу, саморефлексия поможет человеку создать удачный 
проект самого себя.
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Введение

С одержательная наполненность личности каждо-
го отдельного человека всегда сложнее того, что 
окружающие о ней думают, так как текст всегда 

богаче его интерпретации. Осмысляя возможный вы-
бор на основании привычных для нас детерминант, мы 
рискуем не учесть внутренние причины принятия ре-
шения людьми, находящимися в одинаковых условиях 
взаимодействия. Более того, принимающий решение 
человек, являясь уникальной индивидуальностью, мо-
жет калькировать целевые установки и мечты, чуждые 
для него. Одна из причин, по которой это происходит, 
нарушение целостного понимания человеком себя.

Целостное сознание включает многомерное вос-
приятие мира и себя-в-мире, понимание неразрывно-
сти опыта-реальности-возможностей — жизненного 
мира человека. Сложно в  контексте целостного вос-
приятия отделить наш материальный мир от  духов-
ного. В  современный период торжества материаль-
ных благ фокус понимания материального сместился 
на  внешний план, утратив гармоничное единство 
мира-системы, в  которую включён телесный человек. 
Предлагаю рассмотреть значение телесности в форми-
ровании целостного сознания, для того, чтобы избе-
жать происходящую утрату возможностей уникальных 

образов альтернативной реальности или мечтаний 
и  целеполаганий человека, творческие возможности 
которого подавляются, подчиняясь иллюзорным для 
него предложениям, созданным опытом иных телесно-
стей.

Бытие тела и телесность

Чтобы определиться в  трактовке используемых 
слов, разграничим понятия «тело» и «телесность». Пре-
жде всего «тело» — это физический объект, который 
существует (развивается, бытийствует, функционирует 
и пр.) в пространстве от живого до мертвого. Ограни-
чение автономии действия его живых сил объективи-
рует тело [9]. Таким образом, состояние тела опреде-
ляется «по степени присущей ему жизненности (или 
интенсивности), по  способности отражать и  «пропу-
скать» через себя различные виды внешних и внутрен-
них энергий.

Человеческая телесность отличается от физических 
тел своей одухотворённостью, которая проявляется 
в  динамике и  статике. Более того, человеческая теле-
сность складывается как результат филогенеза и  он-
тогенеза, она неизбежно отражает опыт личностного 
развития и  выражает все смысловые составляющие 
уникального человеческого существа.
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В  структуре телесности внутренние компоненты 
(внутреннее жизненное пространство) познаются че-
рез ощущения и чувства. Возможность чувствовать яв-
ляется первичной в человеке и является началом в его 
взаимодействии с  миром. В  этом контексте М. М. Бах-
тин, выделяет внутреннее и  внешнее тело, полагая, 
что «внутреннее тело — является через самосозна-
ние и выражается во всей совокупности органических 
ощущений, потребностей и желаний [1].

Но внутренний мир человека вмонтирован во внеш-
ние компоненты (внешность тела и  внешнее жизнен-
ное пространство, которые ощущаемы, чувствуемы, 
и  видимы. Здесь образуется связь материального, 
внешнего и  внутреннего мира с  духовным, задавая 
основу целостности. Так, анализируя внешнее, мы де-
лаем выводы о внутреннем и, в частности, множество 
психологических исследований посвящены видимому 
телу и внешности как части образа «Я».

Биодинамическая ткань образует слой живого дви-
жения и действия, саму бытийность, а также чувствен-
ную ткань образа.

Рефлексивный уровень образует значение 
и смысл [4], которые невозможны без биодинамиче-
ской ткани: создаваемые ею, они способны менять 
условия её существования, что порождает новые зна-
чения и смыслы. Если тело можно обозначить через 
совокупность органов, то  телесность — постоянно 
осмысляемый человеком опыт бытия. При этом те-
лесность осуществляется в теле. При ином теле у нас 
было бы и иное сознание. Так О. Сакс в описании опы-
та «бестелесной Кристи» полагал «что, так как грани-
цы и возможности тела определяют качество проце-
дур мышления, а  человек воспринимает себя через 
свою телесность, то  сознание следует понимать так-
же телесно, а  рефлексия сознания лишь указывает 
на  необходимость учета детерминанты телесных 
мышления и  познания [10]. Таким образом, границы 
и возможности нашего тела детерминируют качество 
наших мыслительных процедур, т. е. рефлексию со-
знания. Человек не  просто пучок пространственных 
отношений — например, Мерло-Понти понимает тело 
не просто как способность видения и движения, а об-
ращает внимание на то, что тело видит себя в процес-
се видения, осязает в момент осязания, оно видимо, 
ощутимо для самого себя. Человек приобретает тело, 
которое задаёт условия рефлексии. М. Мерло-Понти, 
описывая тело как субъект восприятия, подчеркива-
ет его специфическое значение, которое определено 
тем, что тело осуществляет главную функцию субъ-
екта, выступая «дифференцированным единством», 
и поэтому спонтанное восприятие («чувственно вос-
принимаемый хаос») обретает целостность. «Видит 

не глаз и не душа, а тело как открытая целостность» 
[8, с. 78].

Тело человека начинает пониматься не как простой 
объект среди иных объектов мира, Тело человека обла-
дает уникальной способностью — быть точкой отсчета 
«всех измерений мира». В этом основание антропоцен-
тристской концепции мира, в  котором субъект суще-
ствует через осознание бытия: я знаю, что у объектов 
много сторон, так как я бы мог обойти их кругом, в этом 
смысле я  обладаю осознанием мира при посредстве 
моего тела… Для человека его тело воспринимается 
как постоянство среди всегда объектов, которые го-
товы исчезнуть. [8, с. 130]. Перцепции определяют на-
личие иных тел, но  и  наличие перцепций определяет 
наличие моего тела для меня и для других.

Отметим, что уже на первых этапах адаптации тела 
человека к  условиям бытия, в  которые человек дол-
жен был вписать свою бытийность, чувствующее тело 
человека должно было соразмерить желаемый мир 
с реальным миром и достроить реальность, сделав её 
соответствующей требованию своего тела.

Телесность  
в границах возможностей 
и в возможностях без границ

Мы видим, что отношение к  собственной телесно-
сти, ее осознание связано с  формированием целост-
ного сознания. При этом В. П. Зинченко в  структуре 
сознания выделяет слои, состоящие из четырёх основ-
ных образующих: значение, смысл, чувственная ткань 
образа и биодинамическая ткань.

. Целостное самосознание характеризуется разви-
тостью и взаимосвязанностью всех его составляющих. 
Понятие смысла в равной степени относится и к сфере 
сознания, и к сфере бытия самого тела и условий, в ко-
торое оно включено. Оно указывает на то, что индиви-
дуальное сознание не сводимо к безличному знанию, 
что оно в силу принадлежности живому субъекту и ре-
альной включенности в систему его деятельности всег-
да страстно, всегда выражено через эмоциональное 
отношение и  включено в  смысловое поле. Иначе го-
воря, индивидуальное сознание укореняется в  бытии 
через смыслы, а  смыслы формируются через диалог 
с Другим, формируя социально-культурные основания 
бытия телесного человека на  основе чувственно-дви-
гательной ткани. Таким образом, тело влияет на чело-
веческую телесность и  уже на  этом уровне создаётся 
возможность смыслообразования.

Принимая, что биология обусловливает наше су-
ществование, мы видим и то, что наше существование 
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определяет, видоизменяет биологию тела. Специфика 
повседневности, с  определённым ритмом, образом 
жизни видоизменяет нашу телесность. Объектно-субъ-
ектные отношения включены в  ценностную систему. 
Выбор образца повседневности, таким образом, опре-
деляется нашей телесностью и  трансформирует нашу 
телесность и  это впоследствии снова влияет на  наши 
желания, ценности, целевые установки и мечты, то есть 
на создание новой повседневности. Но есть ли в этом 
какое-либо проявление индивидуальности? Ведь тело 
изначально задано и, если тело влияет на всё наше со-
знание, то не значит ли это, что у нашего сознания вы-
бора большого нет?

Человек не только следует заданной телом инфор-
мации, он формирует смыслы и,  действительно, теле-
сное существование является наброском подлинного 
присутствия в мире. Уже сам факт существования тела, 
его жизни является согласием на  жизнь [7, с.  78]. Со-
знание принимает это соглашение тела с окружающим 
миром, где тело — сгусток существования, а существо-
вание — непрерывное воплощение [8 с. 220]. Тело бы-
тийствует, и в этом теле бытийствуем мы.

Описанная Сартром встреча с  Другим наводит 
на  мысль, что Другой, встреченный мною как объ-
ект, в  результате встречи оставляет образ пережи-
ваемый эмоционально, и  так как это образ, то  он 
сохраняет свойственные образу атрибуты: незакон-
ченность, активность, спонтанность и  неконтро-
лируемость его данности сознанием, так как образ 
эйдичен, он дан и  принят сознанием весь и  сразу. 
Эмоции тоже не пассивны, а значимы, так как порож-
дают цель, проект [13,14]. Эмоции придают ценност-
ность идеям, желаниям, предметам. Мечты впрямую 
включены в  эмоциональное мировосприятие и  об-
разное мышление, поэтому мечта, сформированная 
эмоциональным принятием образа Другого, опре-
деляется сознанием как желаемая нами. Так смыслы 
Других проникают в наше целеполагание как лично 
наши. Они устраивают нашу телесность, помогая ей 
адаптироваться и получать удовольствия в мире, вы-
строенном другими телесностями, которые сходны 
с нами по своему строению и потому вызывают наше 
доверие.

То есть, уже на уровне телесности в человеке фор-
мируется желание как запрос на  преодоление уже 
прописанных вне человека и  не  человеком «условий 
игры». Желание — есть следствие неполноты или не-
дополненности реальности для существования теле-
сного мира субъекта. Неполнота употребляется в дан-
ной работе как ничто в  его возможностях. Но,  чтобы 
увидеть эти возможности, необходимо умение отстра-
нения от нужды и снятия ее напряжения[16, с. 69]. Сня-

тие напряжения необходимо для того, чтобы увидеть 
что-то новое, иное, себя для видения других, личност-
ных позиции относительно себя в мире.

Но человек не проживает полноту жажды существо-
вания, так как его тело невозможно удалить на время 
из  жизни. Только через опыт Другого формируется 
эмоциональный образ временности тела, человек эк-
зистенциирует, переводя сознание в над-телесную ре-
альность. Этот продукт сознания более чем продукт 
определенного устройства наших органов. Он создаёт 
запрос иной перспективы — перспективы жизни, в ко-
торую не включена смерть, как образ. альтернативной 
реальности, также являющийся основанием мечты.

Предметом многих философских рефлексий ста-
новится феномен телесности как неразличенности 
«внутреннего» и  «внешнего» слоя (П. Валери, Ж. Де-
лез). Л. Лефор выделяет взгляды, жесты, коды, го-
ворящие о  непрерывности реальности, о  которой 
рассказывает Дж. Оруэлл. Под именем тела Оруэлл 
подразумевает все сущности, которые Мерло-Понти 
пытается совокупно осмыслить в  работе «Видимое 
и  невидимое». узел, который связывает чувствующе-
го с чувствуемым, тело феноменологическое; а также 
скрытую особую организацию пространства-време-
ни, тело психологическое; тело, соединяющееся с ми-
ром, которому оно принадлежит, им утвержденное 
и  его утверждающее; а  также тело, из  мира выбыва-
ющее — во тьме того, что оно потеряло, чтобы здесь 
родиться» [5, с. 319].

Как отмечалось выше тело определено, но  недо-
статочно. Человек — всегда больше чем данность, так 
как сам человек в акте существования трансцендентен 
самому себе, Через тело сознание имеет возможность 
воспринимать и  познавать многообразие объектно-
го мира, интегрировать их в  единую картину мира 
и в этом заключается одна из основных гносеологиче-
ских функций тела.

Таким образом, человек встроен в  тело мира так, 
чтобы он мог познавать его, ощущая его и соразмеряя 
со  своими потребностями. Но  недостаточность мира 
для тела человека побуждает субъекта к  доконстру-
ированию материального уровня организации мира, 
он образует из других вещей сферу вокруг себя таким 
образом, что они становятся дополнением к  его телу. 
Вещный мир, являясь продуктом нашего сознания, 
всё-таки в первую очередь является продуктом жела-
ния нашего тела и готовности реализовать желания че-
рез усилие, чтобы восполнить пустоты существующей 
реальности. Требование совершить усилие является 
мощным императивом телесного человека, который 
готов выйти за установленные природой пределы.
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Несложно увидеть, что возможности создания смыс-
ла привязаны к телесности и могут иметь форму обрат-
ной пропорциональности, на  которую указывает Мер-
ло-Понти: «…мы можем упорядочить и  придать смысл 
окружающему миру… тем больше, чем меньше являем-
ся физическим телом, чем больше можем преодолеть 
его, выйти за его пределы» [8, с. 229]. Но выйти за пре-
делы телесного невозможно. Б. Вальденфельс пишет: 
«Тело — это не то, на что мы можем указать пальцем, так 
как оно само является этим указанием» [3]. Как может 
человек выйти за свои пределы, расширив мир. Прежде 
всего, через понимание функциональной ограниченно-
сти биологического тела, находящегося в  прямом кон-
такте с миром, желание преодолеть эту ограниченность 
и  применение возможностей сознания воспринимать, 
представлять, воображать. На  базе этого человек соз-
даёт новые проекты реальности, в которую он хотел бы 
включить своё существование. Человек, создающий 
проекты, сформировал культурную сферу, обобщив 
и  реализовав множество альтернатив, которые вошли 
в  реальность через желания, целевые проекты, мечта-
ния в мир, влияющий сегодня на тело человека.

Наше сознание не  только видит, слышит, ощущает, 
осязает чтойность мира, но  и  осознаёт пустоты этой 
чтойности, как потенциальные возможности, которые 
он может заполнить смыслом.

Весь прогресс можно представить как реализацию 
этой возможности человеком.

Человеческое существование всегда воплощается 
через осознание возможностей и это делает человека 
многоплановым.

Таким образом, тело является не  только носителем 
cogito, но  и  условием его. При этом cogito реализуется 
в пространстве, и мы обживаем это пространство, т. е. это 
открытое поле возможных передвижений [15], не  про-
сто физических передвижений, а  детерминированных 
внутренними переживаниями. Телесное, не  смотря 
на ловушки образов, которые эмоционально восприни-
маются и принимаются нами от похожего на нас Другого, 
обогащается открытостью образов, формируя дополни-
тельные возможности реализации новых смыслов.

Заключение

Человек, являясь единой системой телесного и ду-
ховного в  ходе взаимодействия с  другими объектами 
и субъектами в период всей своей жизни создает уни-
кальное, исключительное социальное пространство, 
все его переживания конкретных жизненных ситуа-
ций, явлений и процессов оставляют «отпечаток» соб-
ственной экзистенциальной уникальности в бытии.

Психотерапевт Д. Бьюдженталь, анализируя свой 
жизненный опыт, отмечал, что ему всегда приходилось 
жить образцами поведения окружающих людей, авто-
ритетов, сверстников, а, когда он стал прислушиваться 
к себе, то многие инстанции стали сигнализировать од-
новременно, в  результате слышать свой собственный 
голос ему стало невозможно [2, с. 337].

Наша телесность, являясь включённой в соразмер-
ное ей пространство других телесностей, и  сознание, 
доверяя внешним сходным с нами чертам Других, мо-
жет направлять свою деятельность к  целям Других, 
к целям, которые соразмерны телесности, столь похо-
жей на нашу, но, по сути, иной.

Как избежать ловушки автоматического присвое-
ния образа, эмоционально переживаемого мной, при-
шедшего от телесно подобного мне Другого? Как услы-
шать свою уникальную телесность? Как соразмерить 
насколько целеполагание и  мечта включены именно 
в  личностную телесность, насколько это наши цели 
и мечты?

Представляется важным, в этом контексте, форми-
ровать и  практиковать феноменологическую редук-
цию для осмысления связей, вызывающих реакции 
нашего сознания; осуществлять опыт саморефлексии 
при принятии целевых установок; использовать воз-
можности системного анализа, позволяющего уста-
навливать связи между признаками явлениями и объ-
ектами.

Телесность является единством тела и  сознания, 
причем диалектическое единством, в  котором одно 
не  подавляется другим, а  взаимообуславливает друг 
друга, так как телесность задаёт условия развития 
cogito, которое в  дальнейшем трансформирует усло-
вия для формирования телесности.

Cogito через тело осмысляет пустоты реального 
мира, в которое помещено тело и предлагает телесно-
сти проекты иной реальности, наполняющие пустоты 
смыслом, сообразным уникальной человеческой теле-
сности. Некоторые из этих проектов становятся всеоб-
щими, иные личностными, в  зависимости от  готовно-
сти принятия их Другими.

Невнимание к  индивидуальной телесности может 
привести к  ошибочным стремлениям, навязанным 
социальными стандартами, транслирующими пред-
ставления о  повседневности, сообразной телесности 
Другого, что удаляет субъекта от  ощущения счастья 
и  полноты личного проживания, которые возможны 
только при условии целостного личностного самоана-
лиза.
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