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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ЧЕЛОВЕКА  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

  
Статья посвящена рассмотрению проблем кризиса трансгуманизма и 

постгуманизма в эволюционном будущем. Высокие технологии делают очевидным 
социоприродный переход жизни к искусственным формам. Социум постмодерна 
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меняется на должном уровне и становится техногенным. Современные технологии 
могут отрицательно влиять на социокультурную среду и самого человека, его сущность. 
В большинстве случаев это проявляется, когда человек становится предметом 
манипуляций: размывается грань между человеком и машиной (биотехнологии); человек 
рассматривается как биотехническая система (генная инженерия), бодимодификация 
как модернизация тела человека с помощью имплантов и чипов. 

 
В настоящее время в обществе постмодерна, под влиянием высоких технологий 

развивается социокультурная данность, оснащенная новым содержанием. Образ 
высокотехнологичного будущего создает в культуре новые принципы представления о 
мире и человеке, новое понимание, осознанные и неосознанные поставленные задачи. 
На сегодняшний день ускоряется возможное воздействие технологий на 
социокультурную среду и самого человека. Человек становится объектом манипуляций:  

а) разрушается грань между человеком и машиной (биотехнологии); 
б) человек воспринимается как биотехническая система (генная инженерия); 
в) человек рассматривается как социотехническая система (технологии хай-хьюм); 
г) сознание и тело человека рассматриваются исключительно как 

технологические объекты. 
Формирование постчеловеческих потребностей создается в четырех 

последовательных группах высоких технологий: биотехнологии, киборгтехнологии 
(нанотехнологии и технологии искусственного интеллекта), информационные 
технологии и виртуальная реальность. Данное развитие, по мнению В. М. Маслова, 
находится на грани с гибелью человечества, следовательно, вовремя проведенный 
анализ и оценка высоких технологий являются важнейшей задачей философии. Смысл 
постчеловеческих идей в краткой форме можно выразить так – это стремление 
освободить человека от всех ограничений, связанных с его биологическим телом 
(спасение от болезней, старости, смерти, достижения бессмертия) [1, с. 142]. 

Расхождения гуманизма и трансгуманизма существуют и сосредотачиваются 
вокруг двух проблем: 

1) На том основании, что постчеловек не является некоторой законченной 
формой – понимается непрерывно модернизирующееся существо, в которое превратится 
современный человек. Существует действительная вероятность добавить к 
существующим в социуме формам неравноправности между людьми новые, не 
существовавшие ранее. 

2) Трансгуманисты не только допускают вероятность изобретения искусственных 
видов, опережающих человека, но и стремятся к этому. 

Современные сторонники постчеловечества – трансгуманисты. Их деятельность 
началась в США в конце 80-х годов ХХ в. [2, с. 10]. 

Трансгуманизм стремится применять научные и технические разработки для 
улучшения тех или иных физических или творческих параметров человека и его 
возможностей. 

Представители трансгуманизма основными технологиями и методиками считают 
тканевую инженерию, индивидуальную медицину, превентивную медицину, изучение 
воздействия высшей нервной деятельности на процессы старения, изучение клеточной и 
гормональной терапии, создание искусственных органов, совершенствование методов изучения 
молекулярно-биологических процессов, разработку методов криосохранения биологических 
объектов, моделирование старения, создание искусственного интеллекта [3, с. 120]. 

Можно сказать, что техника является наиболее адекватным искусственным 
средством для решения социальных проблем, достижения поставленных целей. Но 
некоторые технологии превращаются из средства в цель. Например, автобус, выполнив 
свою функцию, – доставив пассажира в определенную точку пространства – становится 
ненужным для человека. Автобус – обычное техническое средство. Биотехнологии, 
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преобразуя человека, никуда не пропадают. Наоборот, они, выполняя свою функцию, 
должны быть постоянно внутри человека. 

Теоретики трансгуманизма не оставляют мысль о «загрузке сознания», сутью 
которой является отказ от тела и вытеснение физиологического опыта человека. Они 
пытаются свести его личность к данным, изъять сознание из физиологии, тем самым 
заставить человека определять себя только с познавательной точки зрения, игнорируя 
эмоции [4, с. 358]. 

Киборгетическое направление является вторым направлением постчеловеческой 
трансформации. Употребляемое слово «киборг» было введено М. Клайнсом и Н. Клином в 
1960 году в концепции расширения возможностей человека для выживания вне Земли, что 
отрицало размышления о необходимости более близких, отношений между человеком и 
машиной. «Киборг» хорошо подходит для распознавания той тенденции постчеловеческих 
трансформаций, которая считает, что если небиологические формы олицетворения человека 
будут более эффективными, то нужно стремиться к ним, а природные оставить в прошлом, 
как отжившие и неактуальные. Прямые действия на клеточном уровне справедливо 
подводят к мнениям о том, что существующая издавна биологическая жизнь становится 
только одним из видов общего множества жизни [1; 3; 5]. 

По мнению П. С. Гуревича, С. А. Смирнова, В. А. Кутырева, человек сегодня – 
вид исчезающий. Он превращается в некий символ изживших себя форм биологического 
существования. По мнению Р. М. Алейника, ситуация вокруг проблемы человека 
изменилась, когда стали понимать, что технический прогресс может иметь как 
положительный, так и отрицательный эффект. Еще И. Кант отмечал невозможность 
ответить на вопрос о том, что такое человек, поскольку нет никакой другой сущности, 
которую бы можно было с ним сопоставить. 

Введение новых технологий, без сомнения, привело к повышению уровня жизни 
людей (снизилась смертность, были побеждены многие болезни, увеличилась 
продолжительность жизни и др.). Однако приходит понимание, что неизбежным 
следствием данного внедрения становится накопление генетических заболеваний и 
снижение роли естественного отбора, что направляет дальнейшее развитие социума по 
пути еще большего слияния биотехнических компонентов. Роль и место технологий в 
современном мире, является актуальным вопросом и требует философских 
размышлений [6, с. 63]. 
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