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Трансгуманизм – это термин, производный от введенного в англоязыч-
ный обиход переводчиком «Божественной комедии» Данте Генри Фрэнсисом 
Кэри прилагательного transhuman1, обозначающий сейчас набор мировоззрен-
ческих установок, связанных с улучшением биологических свойств человека за 
счет технологического прогресса. Содержательно «трансгуманизм» подразуме-
вает анализ границ человеческого в естественнонаучном, нравственном, эсте-
тическом измерениях с целью обнаружения путей их качественного преодоле-
ния.  

В онтологическом плане трансгуманизм определяется стремлением найти 
продуктивную модель описания и преобразования человека средствами совре-
менной науки – и тем самым оказывается в ситуации диалога с традиционными 
конфессиями и естественнонаучным материализмом; в гносеологическом плане 
ставится задача качественного расширения спектра познания человека и возни-
кает требование понимания эволюционных механизмов, разработки теории и 
методологии качественного преобразования человека; в аксиологическом плане 
ставится задача осмысления качественно новой системы ценностей и экзистен-
циальных смыслов, обозначения требований высокой этики постсингулярного 
этапа развития цивилизации; в праксеологическом плане утверждается необхо-
димость создания социального субъекта, способного реализовать трансгумани-
стическую систему ценностей. 

В обширной литературе по трансгуманизму это направление во многом 
рассматривается как способ постановки целей, научно-технологическая реали-
                                                 

1 Paradiso, Canto I, 70. 
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зация которых способна привести человека к неочеловеку, постчеловеку, бого-
человеку, киберчеловеку, сверхчеловеку: «Постгуманизм формулирует цель, 
трансгуманизм – путь» [11: C. 112]. Европейская философия предпочитает в 
определении целей эволюционного развития человека использовать приставку 
«пост-», классическая русская религиозная философия – «бого-», современные 
русскоговорящие мыслители – приставку «нео-». Необоснованность истолкова-
ния перспектив трансгуманистических преобразований как перехода к пост-
человеку, т.е. к некому дегуманизированному существу, лишенному всех ны-
нешних фундаментальных ценностей, справедливо отмечается 
Д.И. Дубровским. Это будет не пост-человек, а нео-человек, так как его созна-
ние сохранит главные наши ценности – добро, красоту, истину, справедливость, 
любовь, творчество, духовное возвышение. Сохраняя свои общие значения, они 
будут наполнены новым экзистенциально значимым содержанием [7]. 

Трансгуманизм – в его русскоязычном выражении – требует от философа 
в публичной деятельности не переозначивания известных от сотворения мира 
банальностей и не игры со словами ради минутной фельетонной славы, а серь-
езного анализа и основанного на внятной методологии прогноза. 

Один из самых сложных вопросов как в мировоззренческом, так и в науч-
ном плане – это вопрос об эволюции или развитии. Трансгуманизм требует 
«внешнего» взгляда на человека: целеполагания, в котором его нынешнее со-
стояние тела и сознания рассматривается как переходное, незавершенное, от-
крытое для качественных изменений. 

Проблема эволюции сознания и тела человека формулируется в виде ряда 
вопросов, каждый из которых задает соответствующее содержание понятия 
эволюции. Первый вопрос заключается в выявлении новых синтаксических 
правил той или иной функции сознания без изменения условий ее возможности 
и субстрата реализации, второй вопрос связан с изменением условий возмож-
ности и субстрата для отдельной функции, третий вопрос – с появлением, вы-
работкой или открытием новых условий возможности и новых субстратов осу-
ществления функций сознания. Реальная наука и среднее массовое мировоззре-
ние располагаются в рамках первого вопроса, задача трансгуманизма как идео-
логии заключаются в том, чтобы раскрыть перспективы способов работы в 
рамках второго (например, за счет реализации принципа изофункционализма 
систем) и даже третьего вопросов. 

Эта задача может быть решена лишь трансформацией мировоззрения 
массового человека: общество и государство состоят из людей, их структура и 
способы взаимодействия определяются в конечном счете интересами и потреб-
ностями большинства. До тех пор пока средний массовый человек вовлечен в 
антипросветительские идеологические системы, не видит монументальной ис-
тории позади себя и глобального будущего впереди себя, эволюция будет сле-
довать принципу аналогии, подчиненному корысти и эгоизму. 

Изменить мировоззрение массового человека можно, трансформируя со-
держание базовых метафизических понятий (смерть, счастье, «Я» и т.п.) в про-
светительской идеологии. Способность к самодетерминации в стремлении к 
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высоким целям, понятая в качестве смысложизненной задачи индивида и реа-
лизованная в магистральных сюжетах общественного сознания, – это основание 
для трансформации индивидуального мировоззрения. Высокие цели эволюци-
онного трансгуманизма определены пафосом стремления к неочеловечеству, 
т.е. к такому человечеству, где исследуемое философами на протяжении тыся-
челетий качество мудрости характеризует не избранное меньшинство, но абсо-
лютное большинство. Это цели кибернетического бессмертия, синтеза научного 
и духовного знания, создания социального субъекта, способного остановить де-
градацию и самоуничтожение современной цивилизации. 

Эти цели в их содержательной полноте крайне сложны для философского 
анализа, в каждой из них востребован потенциал самоорганизации отдельного 
человека, заявлено эволюционное требование автокоммуникативной самоде-
терминации индивида и общества. 

Кибернетическое бессмертие, перенос личности на альтернативный носи-
тель, победа над болезнями и старением – это цели, которые массовое сознание 
привычно рассматривает либо в терминах традиционных религиозных систем, 
либо квалифицирует как фантазию. Для философской антропологии здесь зна-
чим принципиальный сдвиг качественной границы самосознания человека: фи-
лософия жизни, экзистенциализм и постмодернизм приучили европейского 
обывателя к тому, что человек обнаруживает себя в качестве человека лишь пе-
ред лицом физической смерти. Пропаганде этой доктрины посвящена колос-
сальная литература, хотя очевидно, что человек в рефлексии обнаруживает себя 
по отношению к предельной границе, к такой границе, которую он здесь и сей-
час преодолеть не в состоянии, где понятие смерти содержательно есть лишь 
часть понятия границы. Совпадение границ человеческого и смертного есть 
лишь частный случай в самосознании человека. 

Человек полагает качественную границу саморефлексии в том содержа-
нии, которое ему доступно; вся разница между отдельными людьми, как она 
фиксируется в истории философии, может быть показана как разница между 
доступными им содержаниями актов самопознания. Задача трансгуманизма как 
идеологии – открыть и показать практические способы расширения доступного 
индивиду содержания. Это расширение сознания, которое в течение последних 
тысячелетий было связано с духовным опытом, позволяя индивиду в актах са-
мопонимания выходить за пределы своей физической данности в пространство 
культуры, в XXI в. осуществляется в синтезе науки, духовных практик и фило-
софского анализа. 

Синтез научного знания и духовных практик – это условие возможности 
эволюции. С одной стороны, научное познание есть расширение границ позна-
ваемого, исторически фундированное религиозными основаниями. С другой 
стороны, вне практик самоотречения, вне служения идее, вне стремления к ис-
тине невозможны содержательные сдвиги самосознания. Техническая реализа-
ция кибернетического бессмертия фактически есть требование одушевления 
мертвой материи, реконструирующее феномен техники (как мастерства) в его 
исходном значении: техника в любом из ее проявлений есть экзосоматическое 
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осуществление рассудочных структур индивида, предметно реализованное или 
овеществленное самосознание человека и общества, показывающее его уровень 
и содержательные границы. Бессмертие в техническом воплощении – это не 
профанация сакрального духовного знания, но закономерная ступень в эволю-
ции самосознания человека, владеющего научно-технологическим знанием. 

Эволюция определяется волей к преодолению границ, техниками овладе-
ния природой и способностью удержать знание о своем незнании на каждом 
новом шаге познания. Трансгуманизм – это идеология Нового Просвещения: 
человек становится человеком, когда он оказывается способным к целеполага-
нию и целереализации, к постановке и решению проблемы будущего, к ответ-
ственности перед будущим, к мобилизации (осознанному отношению к своим 
жизненным практикам) ради будущего. Идеология, среда самосознания челове-
ка – это коммуникативное пространство целеполагания, задающее сюжеты 
личностной эволюции. Человек – не раб своей природы, предрассудков или 
догм. Человек соотнесен с собой и свободен в этом соотнесении. 
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