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Аннотация 

В статье рассматриваются предпосылки становления и развития философского течения 

трансгуманизма. Особое внимание уделяется поэтапному развитию философских течений, 

связанных с идеологией бессмертия, продления жизни и радикального улучшения человека 

посредством технологий. Автор анализирует причины возникновения трансгуманизма и 

смежных течений (имморталогии, русского космизма, научного материализма и других), 

подчеркивая необходимость этической оценки этих концепций и их потенциального 

влияния на будущее человечества. Статья ставит вопрос о совместимости 

трансгуманистических идеалов с традиционными моральными ценностями и призывает к 

тщательному анализу рисков и возможностей, связанных с использованием передовых 

технологий. 
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Введение 

Беспрецедентные темпы технологического развития и трансформация цифрового общества 

все сильнее акцентируют внимание на человеке: его роли в прогрессе, настоящих и грядущих 

метаморфозах. Эта тема анализируется с самых разных научных перспектив, включая 

философию и этику. Вопросы о смысле человеческого существования, происходящих 

изменениях и будущих трансформациях, а также дихотомии добра и зла, допустимого и 

запретного теперь относятся не только к самому человеку, но и к его отношениям с природой и 

экспериментам науки. 

Особую остроту приобретает обсуждение перспектив, открываемых развитием нейросетей. 

Возможности, связанные с созданием цифровых двойников личности и переносом сознания, 

ставят перед человечеством вопрос о возможности достижения своего рода бессмертия. В то же 

время, необходимо тщательно оценивать этические последствия подобных разработок. Где 

проходит грань между научным прогрессом и манипуляцией человеческой природой? Какие 

риски связаны с потерей идентичности и размыванием границ между реальностью и 

виртуальностью? Поиск ответов на эти вопросы – ключевая задача современной философии и 

этики. 

Эти разработки тесно связаны с идеями трансгуманизма, в основе которого находятся 

проблемы эволюции человека, заканчивающейся бессмертием как физическим, телесным, так и 

бессмертием разума, сознания, которое может быть перенесено в новую оболочку – 

постчеловеческую или посторганическую [Зеткин, 2024, с. 48]. Важно изучать предпосылки 

появления трансгуманизма, его основные положения и критику, чтобы понимать контекст, в 

котором развиваются современные научные исследования. 

Основная часть 

Гуманистическая ценность человека и до появления понятия трансгуманизма долгое время 

была краеугольным камнем научного и философского познания. Трансгуманизм во многом 

продолжает идеи эпохи Просвещения. Однако попытки продлить человеческую жизнь или 

получить бессмертие начинаются еще у первобытных людей. Осталось множество упоминаний 

поиска трав, дающих бессмертие, эликсиров жизни, фонтана молодости и прочих средств, 

способных победить старение и смерть. 

Позже алхимия, в частности китайская, занималась поиском способов обрести бессмертие, 

что было особенно актуально, так как китайцы не верили в реинкарнацию. Если в мифологии 

готовить эликсир были способны только какие-то высшие силы, то в алхимии верили, что 

создать такое лекарство сможет и человек (внешняя алхимия). Также рассматривалась теория 

медитаций и упражнений как способ достичь внутреннего состояния, обеспечивающего вечную 

жизнь (внутренняя алхимия). Одним из тех, кому приписывают обладание философским 

камнем, считался средневековый врач Парацельс, который предсказывал, что эликсир 

долголетия может позволить человеку жить 600 лет. 

Ингредиенты многих лекарств долголетия и бессмертия были довольно специфическими – 

части тысячелетних животных, труднодоступная трава, растворы золота, ртути, сурьмы и т.д. 

Иногда в процессе проведения опытов от подобных эликсиров люди не обретали бессмертие, а, 

наоборот, умирали, но отдельные экспериментаторы от идеи продлить жизнь человека все равно 

не отказывались. В то же время уже тогда существовали строгие запреты проведения опытов с 
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человеком и его телом, начинавшиеся с запрета на воскрешение мертвых, основанное на том, 

что это будет человеческое тело без души, заканчивавшееся ограничением на применение 

различных самостоятельно изготовленных снадобий и лекарств. 

Известны попытки изобрести панацею, создать гомункула в пробирках. В эпоху 

Просвещения вышло известное произведение Фрэнсиса Бэкона «Новый Органон» (1620), в 

котором автор предлагал использовать науку для модернизации жизни человека путем 

установления господства над природой. 

Трансгуманизм также имеет корни в античном, а затем – в рациональном гуманизме, в 

котором сочетаются эмпирическая наука и критический разум. Софисты (Протагор, Продик, 

позже Алкидамант, Алкивиад)) первыми стали рассматривать человека и его окружение 

центром бытия. Появились мысли о равенстве людей и важности образования для человека. 

Сократ и Демокрит рассматривали совершенствование человека именно с позиций этики – 

образованность нужна человеку для того, чтобы исключить плохие поступки, рассматривалась 

идея добродетельного лидера, который сможет вести за собой других. Прообразом «райской 

инженерии» выступали Эпикур и Лукреций, говоря о необходимости уменьшить или совсем 

нейтрализовать страдания. Также о свободе, равенстве людей и нравственном отношении друг 

к другу говорил Сенека, в данной трактовке гуманизм был близок христианским ценностям. 

Позже, в эпоху средневекового гуманизма, идеи любви к ближнему лишь усилили связь с 

религией, где именно «Бог является источником, средством и целью морали» [Валухов, 2019, с. 

5]. 

Наследие Возрождения, соединяясь с влиянием Исаака Ньютона, Томаса Гоббса, Джона 

Локка, Иммануила Канта, маркиза де Кондорсе и других мыслителей, сформировало основу для 

рационального гуманизма. В этот период верховенство Бога заменяется верховенством человека 

(идея «человека-творца»), человек, способный к творчеству и потенциально совершенный, 

сравнивается с Всевышним. 

Кант задавался вопросом «Что есть человек?», рассуждая на тему незрелости и ведомости 

человека и заключая: «Имей мужество пользоваться своим умом!». Таким образом, 

подчеркивается важное значение научного знания в изменении биологической природы 

человека. 

В России трансгуманисты опорным считают труд А.Н. Радищева «О человеке, его 

смертности и бессмертии». Еще ранее идеи высказывались в период ренессансного гуманизма, 

«Речь о достоинстве человека» (1486), написанная Джованни Пико делла Мирандолой, в 

которой говорится, что от самого человека зависит будет ли он деградировать или 

эволюционировать: «В твоих силах спуститься к низшим, звериным формам жизни, но ты 

можешь по своему решению вознестись и к высшему порядку, к жизни божественной» 

[Мирандола, 2010, с. 55]. 

Подобные суждения высказывались в идеях Ф. Ницше, который выдвигал тезис о «смерти 

Бога», соответственно теория находила отклик в идеях трансгуманистов, которые, часто являясь 

атеистами, практически возносили культ человека или сверхчеловека будущего до уровня 

божественного. 

Противниками данного тезиса, безусловно, кроме верующих людей, были последователи 

луддитов, впервые поднявших вопрос о негативном вмешательстве технологий в жизнь 

человека (работник ткацкой фабрики Нед Лудд разбил станки, которые повлекли сокращение 

рабочих на производстве). Потом всех последователей данных взглядов, претерпевших разные 

стадии трансформаций – от крайне радикальных, ведущих борьбу с технологиями (Т. 



Philosophical anthropology, philosophy of culture 137 
 

Prerequisites for the development of the theory … 
 

Качинский) до различного рода философских, не выходящих выше уровня досужих 

рассуждений, объединили в общее течение неолуддитов [Емелин, 2018, с. 104].  

Подобные взгляды позже находят широкую подпитку в различных произведениях 

культуры, литературы, киноматографа, где разыгрываются сценарии негативных последствий 

технологического прогресса, например, в результате технологической революции начинается 

война машин и людей с порабощением последних. Позже идеи верховенства техники нашли 

отражение в трудах К. Маркса, который считал, что человеку могут быть доступны новые 

способы жизни, когда он освободится от ручного труда. 

Еще одним течением, повлиявшим на развитие трансгуманизма, является научный 

материализм, одним из убеждений которого являлась теория, что развитие технологий позволит 

модернизировать человека. Так, в работе «Человек-машина» врача и философа Жюльена Оффре 

де Ламетри говорится, что «человек всего лишь животное, или собрание пружин, которые 

заводят друг друга» [Ламетри, 1983, с. 13]. То есть допускается возможность манипулирования 

человеческим организмом подобно трансформации каких-то вещей и механизмов. 

Другое течение, близкое к трансгуманизму, вытекающее из тезиса о «смерти Бога», – это 

русский космизм, идея которого состояла в соотнесении земного и космического, освоении 

космоса и перенесения туда человека, в том числе – обретению за счет этого бессмертия 

людьми. Последователи утверждали, что для этого государства должны объединиться, то есть в 

теории имелась политическая подоплека, направленная на установление социалистического 

общества. Именно государство должно установить контроль над всем, в том числе и смертью 

человека, установить биовласть. Философами русского космизма были В.И. Вернадский, Н.Ф. 

Фёдоров, К.Э. Циолковский, И.И. Иванов, А.Л. Чижевский и другие. Так, К. Циолковский 

предрекал установление миропорядка, когда человечество эволюционирует в бестелесные 

мыслеформы, которые будут общаться телепатически. 

Еще одним из философов-космистов был Николай Фёдоров, считавший, что «человечество 

научится воссоздавать людей из атомов и молекул, а сам человек сможет принимать всякие 

телесные формы для того, чтобы жить в разных мирах» [Федоров, 1995, с. 404], конечной целью 

он видел расселение людей в космосе. 

Одной из частей трансгуманизма и русского космизма является научный иммортализм – это 

«система взглядов, основанная на стремлении максимально отдалить физическую смерть, 

опираясь на достижения точных, естественных и технических наук» [Ткаченко, Волчек, Вашко, 

2016, с. 871], то есть в противовес иммортализму религиозному, устанавливающему бессмертие 

души, научный стремится к продлению жизни. Появилась наука о бессмертии человека – 

иммортология, которую иногда используют как альтернативное название трансгуманизма. 

Однако на самом деле между ними есть разница. Иммортология изучает проблему бессмертия 

для человека, который может измениться, но при этом останется в своей биологической 

сущности, а трансгуманизм делает упор на появлении постчеловека, иного по своей природе. 

Таким образом, видно, что понимание основ трансгуманизма с самого момента 

возникновения попыток преобразовать человеческое существование вступает в глубокое 

противоречие с этическими канонами, которые начали формироваться намного раньше 

появления самих трансгуманистов. Так, по мнению Аристотеля, предметом этики является 

«свойство души действовать сообразно добродетелям» [Гусейнов, 2006, с. 21]. При любых ли 

трансформациях человека и изменениях его биологической природы возможно сохранение 

души?  
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Заключение 

Развитие трансгуманизма, как и связанных с ним течений, таких как имморталогия 

(стремление к бессмертию), русский космизм (вера в неограниченные возможности человека в 

освоении космоса) и научный материализм (убеждение, что все явления можно объяснить с 

точки зрения материи и законов природы), опирается на: 

 Технологический прогресс. Появление новых технологий, таких как нейросети, генная 

инженерия и нанотехнологии, создает иллюзию возможности радикального изменения и 

улучшения человеческой природы. 

 Увлечение научным рационализмом. Вера в безграничные возможности науки и разума 

для решения любых проблем, включая проблему смерти. 

 Стремление к преодолению ограничений. Желание человека преодолеть естественные 

ограничения своего существования, такие как болезни, старение и смерть. 

 Оптимистическую веру в будущее. Убежденность в том, что технологии неизбежно 

приведут к улучшению человеческого общества и созданию лучшего мира. 

Однако, все эти предпосылки должны быть осмыслены с точки зрения этики и морали, 

чтобы не допустить превращения стремления к улучшению в разрушение человеческой 

природы и утрату ценностей. Необходимо тщательно оценивать возможные риски и 

последствия применения новых технологий, чтобы обеспечить их использование на благо 

человечества, а не во вред ему. 
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Abstract 

The article examines the prerequisites for the formation and development of the philosophical 

movement of transhumanism. Particular attention is paid to the step-by-step development of 

philosophical movements associated with the ideology of immortality, life extension and radical 

improvement of man through technology. The author analyzes the reasons for the emergence of 

transhumanism and related movements (immortalogy, Russian cosmism, scientific materialism and 

others), emphasizing the need for an ethical assessment of these concepts and their potential impact 

on the future of humanity. The article raises the question of the compatibility of transhumanist ideals 

with traditional moral values and calls for a thorough analysis of the risks and opportunities 

associated with the use of advanced technologies. 
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