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ввеДенИе

При обсуждении различных – больших и малых проблем 
общественного развития из внимания ускользало главное – 
сам человек. А между тем, не ответив на вопрос, что такое 
человек, не будут адекватно поняты и функционально опре-
делены все многочисленные социальные институции. При 
различиях раскрытия сущности человека будут различать-
ся, соответственно, смысл и назначение всех органов обще-
ственного устроения.

Так что же такое человек? Кому-то покажется, что ответ 
самоочевиден. Но как нет в мире ничего самоочевидного, так 
менее всего можно говорить о самоочевидности раскрытия 
дефиниции «человек». Свое различное понимание сущности 
есть фактически у каждой идеологии. Зачастую за идеоло-
гическими боями стоит в сущности вопрос о различиях ан-
тропологических трактовок. Свое идентичное понимание то-
го, что такое человек, имеет и каждая цивилизация. Человек 
цивилизационный – это в каждом конкретном случае особая 
адаптивная для соответствующей цивилизационной среды 
модель человека. И с тем, что человек для другой цивили-
зации есть нечто иное, исторически связаны многие недопо-
нимания, попытки навязывания своих шаблонов. Заявляя, 
к примеру, с позиции одной цивилизации, что в стране, отно-
симой к иному цивилизационному ареалу, нарушаются пра-
ва человека, не учитывается факт возможного другого по-
нимания там сущности человека, из чего должно вытекать, 
соответственно, и другое понимание права.

Вместе с тем различия имеют свои пределы. К этим пре-
делам относится принадлежность к единому человеческому 
виду. В тех случаях, когда пределы размываются, возникают 
различные идеологические варианты расизма. Имея в виду 
эти риски, принципиально важно в раскрытии природы че-
ловека совместить общее и различное.
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введение

Совсем недавно казалось, что мир безальтернативно 
идет в направлении глобального высокотехнологического  
постиндустриального общества. Кризис экономический, как 
выяснилось позже, был лишь первым потрясением в череде 
разрушения иллюзий. За ним последовали другие потрясе-
ния. Было признано, что кризис имеет системный характер. 
Даже такие экспертные группировки, как, например, Рим-
ский клуб, заговорили о том, что капитализм как система 
себя исчерпал. Причины системного кризиса недостаточно 
было объяснять через критику институтов. Институты дей-
ствительно оказались нефункциональны. Но кризисные про-
цессы имели более глубинные основания. Речь шла о кризисе 
антропологическом. Дала сбой та модель человека, которая 
навязывалась как универсальная сообразно с парадигмой  
постмодерна.

Любое общество имеет свою мифологию. Одной из базо-
вых мифологем современного общества является вера в не- 
ограниченные перспективы технологического прогресса. Ве-
ра в технологический прогресс приобрела характер глобаль-
ной квазирелигии. Технологии, являвшиеся по сути своей 
инструментом, были превращены в самоценность, оказались 
предметом культа. Принятие или непринятие этого стало во-
доразделом между своими и чужими. Культ технологий про-
ник в язык. А дальше – в рамках философии трансгуманиз-
ма появляются уже идеи технологической корректировки 
самого человека. Из дилеммы «совершенные технологии 
или несовершенный человек» возникает решение подведе-
ния человеческой природы под машинные образцы. Если 
в традиционном обществе проблема несовершенства чело-
века решалась через обожение, то в эпоху постмодерна – че-
рез киборгизацию. Идеологией «прогрессивно мыслящих» 
в XXI веке стал трансгуманизм.

Однако не каждый применяемый человеком инструмент 
идет ему во благо. Не всякая технология сама по себе полезна. 
Есть, очевидно, и технологии, которые в краткосрочной пер-
спективе приносят пользу, а в более долгосрочной обнаружи-
ваются как крайний вред. Технологии могут в этом смысле 

работать и как искушение. Человек прельщается комфортом 
или предполагаемым повышением эффективности, но уже 
при следующем шаге наступает расплата.

Имея в виду такого рода последствия, целесообразно 
оценить риски, связанные с технологическим прогрессом 
для человека. Оценка рисков является, как известно, обыч-
ной практикой в выстраивании управленческих стратегий. 
Когда расчет показывает, что риски слишком велики, про-
ект с повестки снимается. Но такой оценки рисков в отно-
шении внедряемых в общественную жизнь технологий нет. 
А между тем новые цифровые технологии уже входят в шко-
лу, становятся инструментом повседневного пользования 
у детей... Конечно, отменить технологии, запретить их, оста-
новить технологический прогресс невозможно даже в том 
случае, если анализ рисков даст результат высокой степе-
ни опасности. Однако важно предупредить о том, что со-
ответствующие опасности существуют. Возможно, что эти  
предупреждения позволят сформировать новую обществен-
ную повестку, в фокусе которой окажется не развитие техно-
логий, а развитие самого человека.

Решению этой задачи и посвящена данная книга. В основе 
проводимого в ней анализа лежит междисциплинарный под-
ход, выстраиваемый вокруг предметных областей философ-
ской антропологии и философии техники.
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глава  1.  Человек:  антропологиЧеские  модели  
в  проекциях  прошлого,  настоящего  и  будущего

глава 1. Человек:  
антропологические модели в проекциях  

прошлого, настоящего и будущего

Для понимания происходящих антропологических 
трансформаций следует исходно установить сущность са-
мой трансформируемой субстанции, то есть человека. Эта 
задача осложняется вариативностью ее трактовок в рамках 
различных исторических и социально-культурных контек-
стов. Выстраивая сменяемые антропологические модели 
в определенной исторической последовательности, мож-
но выявить, вероятно, и тренд трансформаций, прогнозиро-
вать будущее.

Аксиологическая и антропологическая  
природа кризиса

Когда в 2008 году разразился мировой экономический 
кризис, обнаружилось, что доминирующие теории эконо-
мики не могут адекватно объяснить причины кризисных 
процессов. Современная теория экономики, представлен-
ная в версии «Экономикс», не могла дать таких объяснений, 
поскольку не работает с феноменологией кризиса, рассма-
тривая в качестве априорной модели некризисный тип не- 
ограниченного экономического роста. Кризисы изучала  
политэкономия, но она сегодня оказалась фактически вытес-
нена на периферию экономического дискурса. 

Политэкономия видела природу кризиса в самом соци-
альном типе организации общества. И сегодня выделяемые 
в рамках политэкономии факторы кризиса, такие как со-
циальное расслоение, установка на неограниченный рост 
сверхдоходов крупного капитала, по-прежнему актуальны. 
Но и политэкономического анализа оказывается недоста-
точно. Возникшее понимание, что кризис является не просто 
кризисом финансов и кризисом экономики, а кризисом си-
стемы, включающим всю совокупность институтов, нужда-

ется в следующем шаге осмысления. Кризис системы в сво-
ей сущности является кризисом человека и разделяемых 
им ценностей, то есть кризисом аксиологическим, а потому 
цивилизационным и антропологическим. 

Кризис периода пандемии еще в большей степени обнару-
жил, что главная проблема не в финансах, а в сознании чело-
века, в его человеческих ценностях. Оказалось, что рост ВВП, 
являвшийся ранее универсальным измерителем успешно-
сти, не имеет значения, что на первый план выходят совер-
шенно иные показатели.

Необходим методологический пересмотр прежних об-
ществоведческих подходов, суть которого – привнесение 
в анализ общественных процессов в качестве базовой ка-
тегории понятия ценностей. Следует признать, что «гильо-
тина Юма», выводящая ценности, этику, мораль за скобки  
науки, себя не оправдала. Ценности должны быть не только 
возвращены в обществоведческий дискурс, но и, посколь-
ку любая общественная деятельность всегда выстраивает-
ся на той или иной исходной ценностной платформе, по-
ложены в фундамент нового обществоведения и практики  
управления. 

Ценности всегда субъектны, и, соответственно, само 
по себе выдвижение ценностного подхода предполагает и ре-
визию системы однополярного мироустройства. Однополяр-
ность базируется на наличии неких самоочевидных поло-
жений, лежащих в основании организации любого социума. 
Ценностный подход означает, что ничего самоочевидного 
нет. Ценности вариативны как на уровне отдельных людей, 
так и человеческих сообществ. 

Фиксация ценностного кризиса приводит к постановке  
проблемы кризиса, как универсальной модели человека. 
Кризис аксиологический оказывается в своем фундамен-
те кризисом антропологическим. И, соответственно, что-
бы выйти из кризисного тупика, необходимо обратиться 
к природе человека. Вопрос о сущности человека может 
показаться тривиальным. Однако ответ на него далеко  
не очевиден.
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Что есть Человек?

Различие культур предполагает различие ответов  
на фундаментальный вопрос – что есть человек. Сегодня 
в общественное сознание внедряется как само собой 
разумеющееся прочтение – человек – индивидуум. Инди-
видуум – латинский эквивалент греческого слова атом. 
Соответственно, все социальное – есть некая внешняя на-
грузка на этого индивидуума. Императив такого подхода –  
это, соответственно, индивидуализация. Она означает – сня-
тие социальных обременителей с человека (индивидуума). 
Что сбрасывается конкретно? Происходит освобождение 
от «религиозной нагрузки», от «национальной нагрузки», 
от долга, «государственной нагрузки» и от «семейной 
нагрузки». Если рассматривать историю в этом преломлении, 
то исторический процесс оказывается движением по пути 
освобождения человека. 

Педагогика, в свою очередь, оказывается раскрытием 
индивидуального начала (индивидуумности) в человеке. 
Её базовое положение при принятии антропологии индиви-
дуума – не обременять нравоучениями ребенка, развиваю-
щегося сообразно собственным потребностям, а не социаль-
ным предписаниям. На фундаменте этих представлений, 
как известно, и выстраивается классическая американская 
педагогика.

Пониманию человека как атома противостоит понимание 
его как общественного существа, очеловечивание которого 
достигается только в связи с другими людьми. В христианс-
кой семантике человек – это собрат во Христе. В семантике 
советского времени – социальное существо. Педагогике инди- 
видуализации оппонирует в этом плане педагогика социа-
лизации. История раскрывается не через освобождение 
индивидуума, а в той или иной версии социальных сборок.

Неизменности человека-атома противостоит взгляд 
на него как проект. Через развёртку исторического процесса 
формируется новый, преображенный, и, соответствен-
но, более совершенный человек. Из существа плотского 

с биологической доминантой человек преображается 
в существо с доминантой духовной. Отсюда и установка 
образования – не столько раскрытие индивидуальных 
особенностей, сколько одухотворение человека. В рели-
гиозном словоупотреблении – обожение человека.

Равно как неприемлема трактовка человека как инди- 
видуума, так неприемлем и взгляд на него как  
на социальное животное, идущий от Аристотеля. В пост-
аристотелевское время появляются различные вариации 
этого определения – разумное животное, животное, 
производящее орудия труда, и даже религиозное животное. 
Но слово «животное» оказывается в данном случае домен-
ным. А если человек животное, пусть и обладающее опре-
делённой спецификой, то потребности, производные от его 
биологической природы, легитимны. 

Социальная и духовная сферы жизни оказываются в этом 
определении вторичны, что не позволяет оценить значение 
преображений человеческой природы в связи с происходя-
щей эволюцией. Взгляд на человека как на социальное 
существо позволяет разграничить биологическую доми-
нанту жизни животного и социальную доминанту жизни 
человека как разные жизненные формы. Эта акцентиров-
ка позволяет уйти от методологии дарвинистского подхода  
(если человек животное, то законы животного мира – борьба 
за существование распространяются и на него) к осознанию 
эволюционных потенциалов человеческой солидаризации.

В каждом человеке есть и биологическое, и социальное, 
и духовное начала. Не бывает абсолютно биологизированного 
человека, поскольку такое существо уже человеком 
не является. Но не может быть также и человека абсолютно 
одухотворённого, что соответствует уже не человеческой, 
а ангельской природе. Человек сущностный – это человек 
в максимальной реализации заложенных в человеческой 
природе потенциалов. Сущностному человеку противостоят 
два антропологических образа – «человек биологичес-
кий» и античеловек. Раскрывающие их историко-куль-
турные персонажи – «голем» и «антихрист». Человек  
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биологический максимально приближен к животному суще-
ствованию. У него предельно атрофированы и рациональная, 
и духовная стороны жизни. При этом типе бытия нет ни до-
бра, ни зла, как нет их у животных. С угрозой биологизации 
жизни соотносится распространение культа потребления. 
Его символом выступает глобальная система фастфуд.

Категория зла характеризует помыслы и поступки 
человека / социума, двигающие его в направлении к пара- 
дигме античеловечества. Античеловек бездуховен, но, 
в отличие от биологического человека, может быть интел-
лектуален. Альтернативе античеловека соответствуют 
угрозы постмодернистской извращенности и глобального 
паразитизма. 

Запрос на целостные антропологические модели

Расщепление гуманитарного знания на специализации 
привело к деструкции смысловой модели самого человека. 
Обществоведческий дискурс оперирует несколькими уни-
версализированными моделями человека, причем абстракт-
ная модель его выстраивается всякий раз на монофакторной 
основе. 

Американскими исследователями Г. В. Олпортом, П. Е.  Вер- 
ноном и К. Линдзи выделены шесть доминирующих типов: 
«человек теоретический», «человек экономический», «чело- 
век эстетический», «человек социальный», «человек поли-
тический», «человек религиозный»1. Реальная же,  имею-
щая комбинированный характер природа человека весь- 
ма далека от любой из обозначенных моделей. Задача 
заключается в замене однофакторных подходов много-
факторным антропологическим моделированием.

Именно цивилизация является наиболее интегративной 
общественной конструкцией. «Человек экономический», «че- 
ловек социальный», «человек политический», «человек 
эстетический», «человек религиозный» – все эти дисцип-

1 Allport, G. W., Vernon, P. E., & Lindzey, G. Study of Values. Boston: Houghton 
Mifflin, 1960.

линарно ограниченные антропологические модели де-
формируют образ подлинного человека. В отличие 
от них «человек цивилизационный» – есть онтологически 
интегративная категория. Через понятие «цивилизация» 
может быть достигнут, таким образом, синтез в настоящее 
время расщепленного по отдельным наукам гуманитарного 
знания.

Определение человека и человеческого.  
Принципы гуманизма

Понятия «человеческое» и «человечное» («human» 
и «humane») тесно связаны. Понятие «человечности» про-
изводно от того содержания, которое мы приписываем че-
ловеку: «человечным», «гуманным» способен быть именно 
человек, а указание на «бесчеловечность» подразумевает от-
сутствие образа «человека». Вместе с тем собственно поня-
тие «человечность», с точки зрения философской и даже от-
части богословской, не подлежит рациональному описанию.

Человек как бы выпадает из природного мира. Принад-
лежа ему по своей природе (биологическое существо, обла-
дающее способностью мышления – homo sapiens), человек 
как сущность (обладающий качествами человечности) явля-
ется вне-природным. М. Шелер, один из основоположников 
философской антропологии, формулирует эту идею в яркой 
формуле: «То, что делает человека человеком, есть принцип, 
противоположный всей жизни вообще, он как таковой вооб-
ще несводим к «естественной эволюции жизни»», подразу-
мевая под понятием «жизни» прежде всего ее биологическое 
измерение 2. 

Как особое качество человека, «экзистенциальная незави-
симость от органического», по Шелеру, сосредоточена в по-
нятии «духа» – того, что не исчерпывается только разум-
ностью, но подразумевает свободу, волю, доброту, любовь 
и «открытость» миру3. Этот тезис заслуживает отдельного 

2 Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 153.
3 Там же. 
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рассмотрения (см. раздел «Природа и личность: богослов-
ские и философские аспекты»).

Возникновение в эпоху Возрождения интеллектуального 
движения, впоследствии получившего название «гуманизм», 
позволяет сменить «зависимую» перспективу понимания 
человека (когда человек воспринимается как часть целого, 
часть живой вселенной) на автономную: человек понимается 
из самого себя. Гуманизм как исторический феномен носил 
черты антиклерикализма, но именно в контексте универса-
лизма: Истина мыслилась шире религии. Тем не менее, с точ-
ки зрения самой логики развития, гуманизм вырастал имен-
но из христианского (монотеистического) наследия. 

Концепцию гуманизма очерчивают знаменитые строки 
Джованни Пико делла Мирандола: «Тогда принял Бог чело-
века как творение неопределённого образа и, поставив его 
в центре мира, сказал: «Не даём мы тебе, о Адам, ни опре-
деленного места, ни собственного образа, ни особой обязан-
ности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по соб-
ственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. 
Образ прочих творений определен в пределах установлен-
ных нами законов. Ты же, не стесненный никакими преде-
лами, определишь свой образ по своему решению, во власть 
которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре ми-
ра... Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, 
ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный ма-
стер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. 
Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, 
но можешь переродиться по велению своей души и в высшие 
божественные»4. 

Человек мыслится как высшее существо, наделённое со-
вершенно особым качеством: «у человека нет собственно-
го природного образа». И эта особенность – не только вели-
чие, но и величайший риск. Именно в этой точке исторически 
формируется «антропоцентричная» перспектива в понима-
нии человека, описываемого из самого себя. 

4 Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренес-
санса. В 2 т. М.: Искусство, 1981. Т. 1. С. 248–265. С. 249.

Антропоцентризм приводит нас либо к неизбежной тав-
тологии «человек человечен», либо к ситуации неопреде-
лённости и апофатики – отрицательных определений «не то, 
и не то», либо к бесконечному разнообразию антропологий 
индивидуальностей. 

В известной степени антропоцентризм имел в своём раз-
витии те же исторические плоды, что и Коперниканский по-
ворот в отношении исходного геоцентризма. Дальнейшее 
развитие науки утверждает бесконечную множественность 
миров, и, таким образом, теряются точки отсчёта и системы 
координат. Человек теряется в этой множественности, и, как 
отмечает Романо Гвардини, «возникает уходящая во все сто-
роны бесконечная связь: с одной стороны, она даёт простор 
и свободу, с другой – лишает человеческое существование 
объективной точки опоры. Человек получает простор для 
движения, но зато становится бездомным»5.

Антропоцентризм оказывается парадоксальным феноме-
ном: утверждая человеческое в самом человеке, он одновре-
менно лишает его точек отсчета, систем координат, порождая 
не только релятивизм, но и возможность для подмены соб-
ственно человеческих ценностей прагматическими. Не слу-
чайно именно в эпоху гуманизма возникает и модель Н. Ма-
киавелли. «Политическая деятельность, – рассуждает 
Романо Гвардини, – начинает представляться чем-то таким, 
что заключает свои нормы лишь в себе. Это «что-то» опреде-
ляет – не только практически, но и принципиально – задачи 
достижения, утверждения и отправления власти. Всякая не-
справедливость, оправдываемая этими задачами, соверша-
ется не только с чистой совестью, но даже со своеобразным 
сознанием исполняемого «долга»»6.

Эпоха современности, фиксирующая кризис антрополо-
гических перспектив, вынуждена вновь задать тавтологиче-
ский вопрос: «на чем стоит человечность человека?» 

Мартин Хайдеггер, как бы отвечая на посыл Ж.-П. Сар-
тра вернуться к теме гуманизма («Экзистенциализм – это 

5 Гвардини Р. Конец нового времени // Феномен человека: Антология. М.: 
Высш. шк., 1993. С. 255. 

6 Там же. С. 254. 
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гуманизм» (Sartre J.-P. Lʼexistentialisme est un humanisme.  
P., 1946), говорит: «Какой тут еще другой смысл, кроме воз-
вращения человеку (homo) человечности (humanitas)? Вы-
ходит, вся подобного рода мысль волнуется всё-таки на-
счет человечности, Humanistas; значит, это “гуманизм”: 
раздумье и забота о том, как бы человек стал человечным, 
а не бес-человечным, “негуманным”, т. е. отпавшим от сво-
ей сущности»7.

В концепции М. Хайдеггера проблема гуманизма понима-
ется значительно шире, а «противоположность “гуманизму” 
ничуть не предполагает апологии бесчеловечности, но от-
крывает другие перспективы»8. Человек занимает не просто 
центральное место в мире (в версии гуманизма Возрожде-
ния), но он есть “бытие-в-мире”, и это – «основополагающая 
черта в humanitas “человечного человека”»9. 

Обращение к авторитету М. Хайдеггера не является 
лишь философским жестом. Сам М. Хайдеггер пытается 
раскрыть существо человека через его пребывание в ми-
ре, и здесь ключевыми звеньями рефлексии становятся 
феномены телесности и техники и технологического про-
гресса. Ведь человек – не только рациональное существо, 
он – не только мышление или психика. Ещё одно важное 
качество человечности, по Хайдеггеру – осознание чело-
веком своей человечности именно в пограничных состоя-
ниях, в «экзистенции». В известной степени М. Хайдеггер 
в ХХ веке уже предложил модели работы с феноменами, 
характерными для века XXI: трансгуманизм, формирова-
ние технобиосферы и т.п.

Вместе с тем человек остается существом «символиче-
ским» (Э. Кассирер: «вместо того чтобы определять человека 
как animal rationale, мы должны, следовательно, определить 
его как animal symbolicum. Именно так мы сможем обозна-
чить его специфическое отличие, а тем самым и понять но-

7 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 
1993. С. 195–196. 

8 Там же. С. 211.
9 Там же. С. 212.

вый путь, открытый человеку – путь цивилизации»)10. И это 
значит, что ценностный и символический ряды восприятия 
реальности всегда будут определять и облик самого челове-
ка, и его социальное и культурное ино-бытие. Ведь внешний 
мир, включая все аспекты технологического прогресса, эко-
логическую проблематику и т. п. – всё это отражение и плод 
человеческого духа.

Говоря о современной дегуманизации как разрушитель- 
ном процессе, важно зафиксировать её логическую произ- 
водную от самого гуманизма. Гуманистическая философия 
возникла на определённом историческом этапе. В мировоз-
зренческом плане гуманизм пришел на смену теоцентризму. 

Историческую цепочку можно представить следующим 
образом. Установка обожения сменилась установкой очелове-
чивания человека – гуманизацией, а гуманизация далее пере-
ходила в дегуманизацию. Идеальное – Бог снималось с повест-
ки, и человек становился как бы самим собой. Но без идеала 
удержать целостность в длительной перспективе было невоз-
можно. Гуманизм на каком-то этапе логически пришел к отри-
цанию самого себя.

Человек в мире коммуникаций

Особенность современной информационной эпохи за-
ключается в том, что мы наблюдаем не просто «падение» 
человека в виртуальность образов реальности – реально-
сти, возникшей в результате технологических сдвигов. 
По  существу, сама коммуникативная среда отвечает клю-
чевым потребностям человеческой природы – это потреб-
ность в саморазвертывании (П. делла Мирандола) и потреб-
ность в «другом».

Человек – существо, укоренённое в себе, но, одновре-
менно, немыслимое без понятия «другого» (другого чело-
века, Абсолюта, границы и т. п.) и понятия целого (челове-
чество, культура и т. п.). С биологической (природной) точки 

10 Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человече-
ской культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика,  
1998. С. 472. 
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зрения индивидуум вида homo sapiens способен актуализи-
ровать (воплотить, достроить) свою природу только через  
другого человека/социума. Язык (основа мышления, разум-
ности) принимается человеком от другого, нормы поведе-
ния, культурный код – это то, что неотъемлемо от процесса 
«вочеловечивания» личности. Х. Г. Гадамер сформулировал 
зависимость мышления от языка предельно жестко: «Мыш-
ление всегда движется в колее, пролагаемой языком»11 – это 
значит, что и уникальный субъективный образ конкретного 
человека имеет прямую зависимость от языка его мышления 
и, соответственно, культуры, породившей язык.

То есть то, что мы сегодня называем сферой коммуни-
кации, в действительности есть нечто большее – это сре-
да или механизм вочеловечивания, обретения качеств че-
ловечности.

Здесь ещё следует добавить, что становление человече-
ской личности неизбежно происходит и в его самоопреде-
лении относительно идеальных образцов, естественным 
образом задаваемых культурой (семья, образование, обще-
ственные ценности). Этот механизм самоопределения чело-
века относительно «другого» был хорошо исследован в фи-
лософской и педагогической мысли ХХ века (напр., М. Бахтин 
и его философия диалога). «Другой» в этом контексте может 
пониматься предельно широко – и как конкретный человек, 
и как универсальные ценности культуры.

Один из «столпов» становления новой парадигмы гума-
нитарных наук Генрих Риккерт убедительно показывает, 
что и естествознание, и технический прогресс, и собствен-
но «природа в логическом смысле» – плоды человеческо-
го духа, и, таким образом, они предполагают «абсолютную 
значимость связанной с ним ценности». Г. Риккерт настаи-
вает, что внешнее и внутреннее бытие человека, культуры 
и природы как среды жизни его необходимо рассматривать 
сквозь призму ценностей. Без наличия идеала человек в ду-
ховном смысле бытия не может существовать12.

11 Гадамер Х. Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: 
Прогресс, 1988. С.173.

12 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. 
С. 125–127. 

Природа и личность:  
богословские и философские аспекты

Современное понимание человека как «личности», це-
ликом завладевшее сначала новоевропейской культурной 
традицией, а сегодня ставшее достоянием глобализованного 
мира, в действительности, коренится в самих основах хри-
стианской метафизики и этики.

Связь понятия «личность» с религиозной онтологией име-
ет «прописной» характер: она записана в словах о творении 
человека: «и сказал Бог: сотворим человека по образу Наше-
му, по подобию Нашему» (Быт. 1; 26). Таким образом, в са-
мом фундаменте европейской культуры и – впоследствии 
глобализационной перспективы – реальность личности опи-
сывается в терминах богословия. В этом плане необходимо 
сказать, что не Десять заповедей и даже не слова Нагорной 
проповеди указывают на существо человека; тайна челове-
ка – отражение тайны Божественного бытия в том виде, как 
она сформулирована в догмате о Св. Троице. 

Этот тезис может показаться «натянутым» или даже па-
радоксальным, но при исследовании линий преемствен-
ности антропологических представлений и истории мета-
физики перед нами возникает вполне очерченная картина: 
человек как образ и подобие Св. Троицы также имеет «осо-
бую метафизическую структуру». Человек является одно-
временно и личностью, и фрагментом общечеловеческой 
(единой) природы.

Современное восприятие личности как уникальной «ха-
рактеристики» индивидуальности в полной мере отража-
ет внутренние интенции христианской антропологии. Одна-
ко мы также находим в современном мировоззрении другие 
формы интерпретации сущности человека, которые следует 
отличать от личностного (христианского) видения. 

Представление о человеке как об индивидууме, неповто-
римом существе, можно связать и с «идеологической» плат-
формой античной метафизики, распространяющей понятие 
субстанции на всю сферу действительного. Индивидуум как 
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уникальная единица, «атом», частный случай общего поня-
тия «человек», индивидуальная субстанция разумной приро-
ды, если использовать определение, данное Боэцием, подра-
зумевает, что это всего лишь часть целого, то есть фрагмент 
человеческой природы как субстанции или шире – фрагмент 
универсальной (мировой) субстанции. Следы такого пред-
ставления о человеке как индивидууме продолжают влиять 
на антропологические и социальные интерпретации «чело-
вечности», показывая общие точки с восточными и иными 
нехристианскими религиями и традициями.

Тем не менее новоевропейский дух, выстроенный 
на платформе христианской метафизики, всегда ставит во-
прос не о части субстанции как «что», а о личности – феномене, 
определяющемся через понятие субъектности. Как отмечает 
средневековый мистик Рихард Сен-Викторский, «субстан-
ция отвечает на вопрос что (quid), а личность – на вопрос кто 
(quis). На вопрос же кто мы отвечаем именем собственным, 
которое одно только и может обозначать данное лицо»13.

Несмотря на видимую простоту «ассоциации» или ана-
логии человеческой личности и Личности Абсолютной, со-
держание христианской догматики указывает на то, что Лич-
ность (Ипостась) не может быть определена положительно 
ни через описание природных качеств, ни через указание 
на психическую или духовную реальность. В этом случае са-
ма догматика определяет понятие личности через отноше-
ние: в случае с Лицами Св. Троицы – это связь между харак-
тером «происхождения» Ипостасей (Отец, Сын, Св. Дух). 

В рамках человеческой реальности, когда мы не можем 
выявить основание личностной индивидуальности, мы вы-
нуждены рассматривать личность в её отношении к другим 
личностям или к обществу в целом. Тогда отличие одного 
индивида от другого видится в его социальных или ролевых 
функциях (Фома Аквинский говорил: «Persona est relatio»). 
Комментируя термин persona, русский мыслитель В. Н. Лос-
ский, которого и теперь на Западе называют «богословом 

13 Richard de Saint-Victor. De Trinitate. Texte critique avec introduction, notes et tables. 
Paris: Vrin, 1958. Р. 934–935.

личности», отмечает его первоначальное значение – «внеш-
ний вид индивида, обличие, наружность, маска («личина») 
или роль актера»14. Здесь мы имеем лишь внешнее описание, 
не относящееся к сущности. 

Однако и в связи с другими личностями мы можем 
определить уникальность человека только отрицательно: 
он не похож на того или другого.

Интересно, что именно В. Н. Лосский впервые в русской 
философской традиции указал на существенное различие 
антропологического смысла понятий «личность» и «ин-
дивидуум», «личность» и «сущность». В известной мере 
он «дорабатывает» педагогические прозрения В. В. Зеньков-
ского, который обратил внимание на сложность и комплекс-
ность процессов самовосприятия личности, её определения 
и воспитания15. Христианский подход к описанию личности 
имеет строгую специфику: он подразумевает отстранение 
от природных качеств, выявление имманентных, волевых 
начал личности, не подлежащих однозначному логическому 
разбору. 

Понимание индивидуума заключено в рамки понятия 
обособленной части общей природы: «индивидуум принад-
лежит виду, вернее, он является одной из его частей: инди-
видуум «делит» природу, к которой принадлежит, он есть, 
можно сказать, результат её атомизации... Индивидуумы од-
новременно противопоставлены и повторны: каждый из них 
обладает своим «осколком» природы, и эта бесконечно раз-
дробленная природа остается всегда одной и той же без под-
линного различия»16.  

Индивидуум можно определить только через его атрибу-
ты. Однако «всякое свойство (атрибут) повторно: оно при-
надлежит природе, сочетание качеств можно где-то найти. 
Личностная же неповторимость есть то, что пребывает даже 

14 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог-
матическое богословие. М.: Центр «СЭИ», приложение к журналу «Трибуна», 
1991. С. 42.

15 Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропо-
логии. М.: «Школа-пресс», 1996.

16 Там же. С. 214.
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тогда, когда изъят всякий контекст, космический, социаль-
ный или индивидуальный – всё, что может быть выражено. 
Личность несравненна, она «совершенно другое»17.  

Если мы попытаемся представить духовные способно-
сти как высший аспект человеческой индивидуальности, это 
тоже не приведёт нас к положительному определению, по-
скольку невозможно отождествить личность человека с ка-
ким-либо из свойств его сложной природы, вне зависимости 
от того, как мы воспринимаем человеческое существо – как 
единство духовного и телесного или как неделимость тела, 
души и духа: «мы не найдём ни одного определяющего свой-
ства, ничего ей присущего, что было бы чуждо природе (fusiσ) 
и принадлежало бы исключительно личности как таковой»18.  
Между тем в сочинениях отцов Церкви, как, например, Гри-
гория Нисского, мы находим определённую взаимосвязь 
между «образом Божиим» в человеке и разумом (nouσ)19. 

Останавливаясь на этом вопросе, В. Н. Лосский отмечает, 
что у отцов IV века неоднократно встречается развернутое 
учение о nouσ как о местопребывании свободы (autexousiothσ), 
способности самостоятельно принимать решения, что и при-
дает человеку качество существа, сотворённого по образу 
Божию, – то качество, которое мы называем его личным до-
стоинством. Если следовать внутренней логике размышле-
ний отцов, то следует признать, что в данном контексте речь 
идёт не о разумности человека, а о его способности к свобод-
ному самоопределению, к тому, чтобы быть «творцом само-
го себя». Бог-Творец и Бог-Личность – вот темы, направляю-
щие христианскую антропологию: «тринитарное богословие 
открывает перед нами новый аспект человеческой реально-
сти – аспект личности»20. 

17 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог-
матическое богословие. М.: Центр «СЭИ», приложение к журналу «Трибуна», 
1991. С. 215.

18 Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. Сборник статей. М.:Издатель-
ство Свято-Владимирского братства, 2000. С. 299.

19 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. Творения святаго Гри-
гория Нисского. Т. 1. СПб.: Типография В. Готье, 1861. С. 134.

20 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог-
матическое богословие. М.: Центр «СЭИ», приложение к журналу «Трибуна», 
1991. С.  214. 

Понятие личности обретает свой конкретный смысл в ос-
мыслении таинства сотворения человека «по образу и подо-
бию». Личность есть тайна, такая же неизречённая и невырази-
мая, как и глубина божественного Бытия. И здесь мы должны 
обратиться к тринитарным спорам, ибо именно в мудрости 
отцов Вселенских соборов мы найдем исчерпывающее объ-
яснение соотношения Личности (Ипостаси) и Природы (Усии). 
Христианская антропология неизбежно следует за теологиче-
скими понятиями, и личность человека может быть обрисо-
вана в аналогичном соотношении к божественной Ипостаси; 
её связь с общечеловеческой природой есть отражение взаи-
моотношений Ипостаси и Сущности в Св. Троице. Именно по-
этому мы должны обратить особое внимание на те формули-
ровки, которые стали основанием христианской традиции. 

Приближаясь к тайне божественных Ипостасей, можно вы-
делить только одну истину: каждое Лицо в своих уникальных 
свойствах отличается от остальных и не выразимо через общую 
природу. «Личность – это несводимость к природе» – такова 
окончательная формулировка как тринитарного богословия, 
так и христианской антропологии: «наше представление о че-
ловеческой личности как о чем-то «личностном», делающем 
из каждого человеческого индивида существо «уникальное», 
совершенно ни с чем не сравнимое и к другим индивидуально-
стям несводимое, дало нам именно христианское богословие21. 

Человеческая личность не может быть выражена поня-
тиями. Она ускользает от всякого рационального определе-
ния и даже не поддаётся описанию, так как все свойства, ко-
торыми мы пытались бы её охарактеризовать, можно найти 
и у других индивидов. «Личное» может восприниматься не-
посредственной интуицией или же передаваться каким-ни-
будь произведением искусства. Когда мы говорим: «это Мо-
царт» или «это Рембрандт», то каждый раз оказываемся 
в той «сфере личного», которой нельзя найти эквивалента»22.

21 Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Богови-
дение. Минск, 2007. С. 407.

22 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог-
матическое богословие. М.: Центр «СЭИ», приложение к журналу «Трибуна», 
1991. 288 с. С. 44.
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Именно понятие «личность», не сводимое ни к индиви-
дуальной субстанции, ни к актуализации какой-либо об-
щей, «разумной» субстанции, формирует весь спектр со-
временного восприятия человека как существа свободного, 
таинственного и наделённого как талантом творца, так и от-
ветственностью. Сложность человеческой личности заклю-
чается даже не в том, что она есть неуловимое единство  то-
го, что не существует в отдельности – ипостаси (личностного 
начала) и общечеловеческой природы, «образ божий» в чело-
веке – залог его совершенной свободы как по отношению как 
к своей собственной природе, так и по отношению к осталь-
ному творению и самому абсолютному.

Человечность как наличие и преодоление границ

Сложность феномена «человек» заключается и в двоении 
его природ – биологической и духовной, и в перспективах 
безграничного развертывания субъективности в будущее, 
и в невозможности установления строгих границ и норм, ко-
торые обеспечили бы сохранность человечности. Привыч-
ный для европейской цивилизации дуализм биологической 
природы человека и его духа (платоновская концепция че-
ловека) – это признание параллельного существования в че-
ловеческом становлении органического и «живого» наряду 
с «искусственным» и «воспитанным». Это дуализм жиз-
ни и культуры, если «перефразировать» модели Зигмунда 
Фрейда, Макса Шелера или даже Жоржа Батая, для которого 
«человечность» всегда фиксирует себя в процессе преодоле-
ния границы. 

Человечность возникает на стыке конфликтов двух при-
род, доминирования разумного или духовного над биологи-
ческим. В известной степени это конфликт необходимости 
(биологические инстинкты, заданность антропологических 
параметров от рождения) и свободы саморазвертывания 
«самости». Границы человеческого пролегают в отталкива-
нии от биологической природы и любых принуждений к гра-
ницам. Социальные нормы, мораль, ценности – квинтэссен-

ция того, что на протяжении веков признавалось собственно 
«человеческим». Тот, кто нарушает эти границы – переходит 
в категорию «не-человек». И в то же время понятие человеч-
ности означает как знание о границах, так и свободу от них.

Жорж Батай – один из мыслителей, который намеренно 
экспериментировал с процессом перехода границы. Он стре-
мился пережить самые острые, отвратительные, страшные 
грани бытия, утверждая, что, даже переходя границы, чело-
век остается человеком. И даже более того – именно тот, кто 
способен перейти границу – и есть настоящий человек. В его 
лице платоновская модель человека как природного и мыс-
лящего существа пересекается с гуманистической моделью 
человека как субъекта, развертывающего себя в будущее. 
Тем не менее развёртывание субъекта и в этой модели не мо-
жет происходить без каких-либо образцов, идеалов, порогов. 

Для того чтобы перейти границу – нужно, чтобы эта грани-
ца существовала. И, хотя Пико делла Мирандола говорит, что 
у «человека нет образа»23, а Жак Деррида уже из современ-
ной эпохи утверждает, что «норма должна исчезнуть», чело-
вечность и границы взаимозависимы и составляют единство 
становления субъекта24.

Понятие границы в широком смысле (социальном, биоло-
гическом и т. д.) тесно связано с понятием нормы. Еще в кон-
це XIX века Ю. Дюркгейм предложил определять норму, как 
то, что «свойственно большинству особей»25. Критерий ста-
тистической распространенности для характеристики нор-
мы сегодня используется во всех науках при анализе массо-
вых явлений. Это относится и к популяционной биологии, 
и к медицине, и к демографии, и к социологии. 

Однако само развитие дискуссий о биологической нор-
ме привело к необходимости признать, что чёткого опреде-
ления нормы не существует ни в каких антропологических  

23 Пико делла Мирандола Д. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ре-
нессанса. Т. I. М: Искусство, 1981. С. 249.

24 Деррида Ж. Глобализация. Мир. Космополитизм. Пер. с фр. Д. Ольшан-
ского // «Космополис». 2004. № 2 (8).  С. 125–140.

25 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности (Совре-
менные буржуазные теории). М.: Прогресс, 1966. С. 39–44.
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дискурсах. Видные специалисты по философским и методо-
логическим проблемам медицины А. А. Корольков и В. П. Пет-
ленко отмечали: «Объективные трудности в познании ди-
алектики нормы и патологии породили у ряда медиков 
представления о норме как субъективном феномене. Такой 
вывод был следствием попытки найти компромисс между 
традиционным представлением о норме как среднем типе 
и развивающимися представлениями о вариабельности ин-
дивидуальных особенностей человека»26. Однако «субъек-
тивная норма» приводит тому, что к норме приравнивается 
любая аномалия, обусловленная каждым индивидуальным 
случаем. Эмиль Дюркгейм, обращая внимание на широкую 
распространённость феномена преступности, утверждал, 
что «общество без преступности невозможно»27. Это озна-
чало бы, что любая часто встречающаяся девиация должна 
трактоваться как нормальность.

С точки зрения натуралистической антропологии, нор-
ма – это эволюционный баланс, отклонение от которого чре-
вато «порчей» биологической природы. Норма в социаль-
ном, юридическом и психологическом ракурсах – гарантия 
сохранения качеств человечности как того, что позволяет со-
циуму соблюдать покой и предохраняться от стихийного са-
моразрушения. В своем исходном смысле понятие нормы 
указывает на механизмы сохранения стабильности биологи-
ческой природы или общества. Здесь уместно задать вопрос 
о механизмах развития. В сфере органической жизни разви-
тие движется за счёт естественного отбора. 

Биологические аспекты естественного отбора явно про-
тиворечат социальным аспектам становления человеческой 
личности. Здесь биологическое развитие и человеческое ста-
новление оказываются векторами, направленными в проти-
воположные стороны. Ещё один важный момент выпадения 
из привычных характеристик нормального и распростра-
нённого – гениальность. Гений опережает своё время, и, хо-

26 Корольков А. А., Петленко В. П. Философские проблемы теории нормы 
в биологии и медицине. М.: Медицина, 1977. 391 с. 

27 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности (Совре-
менные буржуазные теории). М.: Прогресс, 1966. С. 39–44. 

тя он часто воспринимается современниками как сумас-
шедший, именно гений открывает новые векторы развития 
в науке и искусстве. Однако можем ли мы сказать, что гений 
в равной степени оказывает влияние на развитие общества 
с точки зрения его человеческих ценностей? Не случайно 
во всех культурных традициях не принято «судить» гениев: 
их исключительность простирается на нравственную и бы-
товую сферы жизни.

А. А. Корольков обратил внимание на различие поня-
тий «норма» и «норматив». Норма должна пониматься как 
объективное состояние, норматив – как классификация или 
установленный порядок. Он отмечает: «по-видимому, в со-
циальных науках особое место занимает понимание нормы 
как предписания, однако проблему нормы нельзя отождест-
влять лишь с выработкой алгоритмов, поскольку алгоритм 
в конечном счёте носит формальный характер. Отождествле-
ние норм и нормативов приводит к запутыванию проблемы 
в тех науках, где смыкается изучение биологических и соци-
альных норм»28. На первый взгляд норма в большей степе-
ни относится к биологическому состоянию организма, нор-
матив – явление специфически социальное. 

В этом контексте важно отметить: современные процессы 
трансформации общественных норм и ценностей уже приве-
ли к тому, что отказ от традиционных нормативов и актив-
ное продвижение идей толерантности вызвали очевидный 
пересмотр биологических норм. Наиболее ярко этот процесс 
проявляется в гендерной сфере. Здесь же можно отметить, 
что проблема разного рода меньшинств – гендерных, этни-
ческих, религиозных – приобрела специфический оттенок: 
в борьбе за право занимать в обществе место «меньшинства» 
малочисленные группы обретают тысячи и миллионы адеп-
тов, и, таким образом, смещаются понятия исключительного 
и общепринятого. 

Позволим себе высказать предположение: подобно то-
му, как в натуралистической антропологии существуют  

28 Корольков А. А. О понимании нормы в биологии и медицине // Философ-
ские проблемы современной биологии. М.; Л.: Наука, 1966. С. 83.
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понятия эволюционных процессов, адаптивных норм и му-
тации, в ценностной эволюции человека также можно на-
блюдать как адаптивные механизмы развития, так и мутаци-
онные тупики. 

Сущность адаптивных процессов заключается в увели-
чении конкурентоспособности живой системы; адаптация – 
один из главных инструментов эволюции. Здесь важно отме-
тить, что эволюционное развитие стремится к «оптимуму»: 
«оптимальность любых процессов предполагает их наибо-
лее возможную эффективность, слаженность, надёжность; 
оптимальное состояние любой системы – это её наилучшее 
состояние». Можем ли мы сказать, что современная «адап-
тация» общества в виде отвержения норм и ценностей ведёт 
человечество к оптимуму?

Человечность и иерархия ценностей

Абрахам Маслоу в своей работе «Мотивация и личность» 
отмечает: «психология много толковала о человеческой при-
роде, но кроме этой природы человек имеет ещё и высшую 
природу, и эта его природа инстинктоподобна, то есть явля-
ется частью его сущности. …Мы никогда не разберёмся в че-
ловеке, если будем по-прежнему игнорировать его высшие 
устремления»29. Маслоу утверждает: «Иерархия ценностей 
уходит корнями в саму природу человека. Человек не про-
сто желает их и стремится к ним, они необходимы ему, не-
обходимы для того, чтобы противостоять болезни и психопа-
тологии»30. Речь идёт не только о неизымаемости ценностей 
из природы человека; отсутствие ценностного измерения 
способно привести человека к психопатологии. 

Исследователи обычно рассматривают концепцию 
А. Маслоу как иерархическую, разделяя потребности и цен-
ности на высшие и низшие, в действительности речь идёт 
об универсальной потребности человека в ценностях: «Толь-
ко удовлетворяя свои потребности и метапотребности, че-

29 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2008. С. 8.
30 Там же. С. 13.

ловек становится «дочеловеченным», и именно поэтому 
их удовлетворение следует рассматривать как естественное 
человеческое право»31. 

Маслоу отмечает величайшую власть метапотребностей 
(высших потребностей), которые, в действительности, и есть 
механизм становления «человечности», при этом, однако, 
«человечность – слишком пластичное и хрупкое, легко из-
меняемое и уничтожаемое явление, …вторжение в процесс 
дочеловечивания и стремление грубо воздействовать на ин-
дивидуальные особенности человека может порождать все-
возможные тонкие, почти неуловимые формы патологии». 

Таким образом, человечность – не врождённое качество 
человека и даже не приобретённое, но непрерывный процесс 
становления, главную роль в котором играют ценности, об-
щество, культура, формирующие горизонты «дочеловечива-
ния». Интересно, что, формулируя механизмы «самоакту-
ализации» человека, Маслоу отмечает, что непрерывность 
становления личности отражается и в том, что человек име-
ет природную потребность в продолжении движения само-
актуализации. В этом контексте становится более ясным 
феномен бесконечного потребления, когда человек не в со-
стоянии удовлетвориться достигнутым и требует «всё боль-
ше и больше». По мнению Маслоу, только человек с высоким 
уровнем самоактуализации (т. е., в его интерпретации, с осу-
ществлёнными высшими метапотребностями) испытывает 
удовлетворение от того, чем обладает32. 

Ценности, нормы и эволюция человечества 

Иерархия ценностей уходит корнями в саму природу че-
ловека – это центральный тезис, вокруг которого можно вы-
страивать модели взаимодействия биологического и субъек-
тивного (человечность как становление, самоактуализация). 
Подобно тому, как Ницше провозглашал приход сверхчелове-
ка, который «отменит» устаревшего человека, современное  

31 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2008. С. 9.
32 Там же. 
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общество находится на пути к непрогнозируемым переме-
нам и к смещению «человека» в маргинальную зону. Транс-
формация ценностного фундамента человечности, который 
фиксирует как нормативные ограничения, так и векторы 
развёртывания субъектности, уже приводит (а впоследствии 
этот процесс станет всё более явным) к трансформации гра-
ниц биологической нормы человечества. 

Изменения биологических составляющих природы – это 
вопрос эволюционных изменений. Сегодня мы сталкиваемся 
с тем, что человечество входит в фазу «неестественного», «ис-
кусственного» отбора, который произвольно направлен, с од-
ной стороны – на стандартизацию человека (что мы наблюда-
ем как мировую тенденцию в деятельности СМИ, в принципах 
рекламных технологий, в стратегиях развития образования 
и трудовых отношений), с другой – на появление эксклюзив-
ных зон развития природы человека, связанных с новейшими 
биотехнологиями (трансгуманизм), которые по определению 
не могут быть общедоступны. Второй аспект осложнён тем, 
что он в своем фундаменте ориентируется на воспроизвод-
ство не человека, а сверхчеловеческого существа.

Достаточно просто перейти к оценке указанных эво- 
люционных или «псевдоэволюционных» изменений.  
Эволюция в своём естественном течении направляется  
к оптимуму целого; остальные векторы трансформаций –  
эволюционные тупики или болезнь, мутация. Перед 
нами проступают черты антиутопий будущего, которые 
развертывают своё содержание и вскоре станут маги-
стральными линиями общественного движения. Мы  при-
выкли относить тоталитарные модели целиком к ХХ веку. 
Однако антропологическая картина современности, где 
человек почти полностью принадлежит «проекту» общества 
потребления, когда он не в силах сосредоточиться на сво-
ём актуальном экзистенциальном состоянии, отвлекаясь 
на бесконечность информационных сигналов, находясь 
в своеобразном «трудовом рабстве» во имя призрачных 
горизонтов будущего благосостояния – это картина нового 
тоталитаризма общества потребления. 

Текучесть современности вызывает в жизни общества 
рост инфантилизма (погружение в виртуальное и игровое 
пространства, возможно, также является симптомом 
инфантилизма – игровые модели поведения не перерастают 
в осознанную деятельность по изменению реальности) 
и всплески симптоматического аутизма.  В коллективном 
бытии по причине смещения границ и слабой стратификации 
современного общества, что неоднократно демонстрирова-
лось исследованиями в социальной сфере, нарастает  
тенденция к аномии и хаосу, и это компенсируется как не- 
гативностью точек сборки в явлениях религиозного 
неофундаментализма и этнического экстремизма, так и на-
растанием тенденций аутизма и эскапизма. 

Не менее важно и то, что перед нами отчётливая 
необходимость реализации дуальной модели удержания 
общественного баланса. Именно в ситуации дуальности 
должна находить своё место модель «исключения Другого», 
которая фиксируется в понятиях нормы и аномалии 
(механизм исключительной нормы). Однако намеренная 
и ясная деструкция понятия нормы, обесценивание опыта 
исключительного, очевидно, приведут к тому, что общество 
не сможет поддерживать внутренние механизмы своего 
развития. Современность как бы толкает общество к дуальной 
модели, и она же запрещает её реализацию – перед нами 
своеобразный «механический» кризис, для преодоления 
которого необходимо восстановление внутренней об-
щественной структуры. Отдельного внимания требует 
разработка понятия фронтира или границы будущего. 

Что препятствует появлению в современном обществе 
естественного, «нормального» фронтира как вектора 
развития? Прежде всего, сама невозможность помыслить 
будущее в ситуации тотальной эрозии и неопределённости. 
Феномен современности характеризуется понятием «шока 
будущего», который накладывается на «культурную трав-
му» общества. Перспективы трансформации человеческой 
природы и технологический прогресс – могут ли они сыграть 
роль рубежа будущего? 
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Технологическое развитие – это понятие, которое 
не предполагает окончательной точки своего движения; 
это бесконечная устремлённость вперёд без границы. 
По  этой причине технологическое развитие не может быть 
«телосом» (термин И. Канта) общества. Телос общества тесно 
связан с системой ценностей и тем, что в традициях ХХ века 
именовалось «идеологией». 

В наши дни данный феномен можно было бы 
обозначить термином «символический порядок». Сим-
волический порядок так или иначе «проговаривается» 
и в обществах, занимающих отчётливо либеральную 
позицию. «Толерантность», «свобода», «успех», «эффек-
тивность» и т. д.  – эти понятия звучат как позитивные 
ценности, однако, как показывает практика, сегодня они 
становятся механизмами манипуляции общественным 
мнением. И если когда-то Ходжа Насреддин утверждал, 
что «сколько ни говори «халва, халва», во рту сладко 
не станет», современное информационное пространство 
давно опровергло эту народную мудрость. Согласно 
известному тезису Х. Г.  Гадамера, «мышление всегда 
движется в колее, пролагаемой языком», и потому то, что 
мы называем сферой коммуникации, в действительности 
есть нечто большее – это среда или механизм вочеловечива-
ния человека, его негласная «модель человечности»33. 

Традиционная антропологическая модель:  
идеал богочеловечества

Воспринимаемое сегодня как данность тождество 
человека и индивидуума не всегда было очевидно. «Ин-
дивид», как уже указывалось выше, дословно в переводе 
с латинского означает «неделимый». Соответственно, «ин-
дивидуум» – это человек, обладающий только ему свой- 
ственными характеристиками как внешнего, так и внутрен-
него характера. Для выражения идеи неповторимости и уни-

33 Гадамер Х. Г. Философские основания XX века // Актуальность прекрас-
ного. М.: Искусство, 1991. С. 24.

кальности каждой отдельно взятой личности данное поня-
тие имеет безусловную практическую ценность. Однако 
для выражения родовых характеристик человеческого бы-
тия, определения телеологических смыслов человека, его 
недостаточно. При существующей сегодня индивидуумной 
ориентированности оно может иметь даже деструктивные 
по отношению к человеку последствия. 

Для архаических сообществ индивидуального субъек-
та в его современном понимании не существовало. Пред-
ставление о субъектности человека возникло сравнитель-
но поздно – в эпоху модерна. Тема субъект-объектных 
и субъект-субъектных отношений получила первоначаль-
но развитие в рамках немецкой классической философии. 
Человек в традиционном обществе воспринимался иначе. 
Он не был тождественен себе, а потому не воспринимал-
ся в качестве индивидуума (индивидуального субъекта). 
Главным в раскрытии природы человека было определе-
ние его тождества не с самим собой, а с неким надстоящим 
феноменом.

Традиционная модель утверждала принципиальную 
незавершённость человека, выдвигая одновременно ориен- 
тир его преображения. Есть нечто выше человека, к че- 
му он должен стремиться. Достижение тождества с этим  
надчеловеческим началом и составляло освящаемый 
традицией смысл бытия. Исследователи архаических со-
обществ уже достаточно давно обратили внимание на ни- 
велировку в самосознании родовых или племенных 
коллективов понятия «Я» при самоотождествлении человека 
с «Мы» – люди. Эта особенность, интерпретируемая в ка- 
честве проявления мифологического типа мышления, 
рассматривалась, как правило, под маркером неразвитости, 
примитивности первобытной рефлексии34. Но из чего сле-
дует, что тождество – «Я» соответствует более высокому 
уровню мышления, нежели тождество – «Мы»? Нельзя себе  

34 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление.  М: Изд-во МГУ, 1980; Мифоло-
гический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 
1991. С. 653–654.
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представить, что «Мы» – идентификация в развитии лично-
сти достигается ранее «Я» – идентификации. Данные воз-
растной психологии свидетельствуют как раз об обратной 
последовательности. 

Для человека традиционного общества было харак-
терно мышление аналогиями. Аналоги, выражаемые по- 
средством различного рода образов – архетипов, зада-
вали основные этические интенции. Род или племя 
находили персонифицированное выражение через образ 
Первопредка, племенного прародителя. В мифологии вос-
точных славян в таком качестве выступал Даждьбог. Рус-
ские поэтому именовались как даждьбожьи дети. У евреев 
в качестве этнического прародителя выступал Иаков. 
Каждый представитель соответствующего сообщества 
идентифицировал себя с Первопредком. Повсеместно были 
распространены специальные ритуалы, обыгрывающие те-
му данной идентификации. 

Наряду с этническим Первопредком другим иден-
тификационным праобразом выступал Первочеловек. 
Для традиции авраамических религий – это Адам. Ана- 
логами его в иных мифологических проекциях вы-
ступали – у древних египтян Птах, у китайцев Пань-гу, 
в индийских ведах Пуруша, в зороастризме Гайомарт.  
Первочеловек отличается своей природой от современных 
деградировавших по отношению к первотворению людей. 
Он-то и являлся в представлении древних подлинным 
человеком. В достижении тождества с Первочеловеком 
состоял путь личностного спасения35.

Христианство усилило традиционную антропологи-
ческую версию, вводя образ богочеловека. Богочеловек 
обозначал ещё более высокий уровень онтологического 
ориентира, нежели Первочеловек. Идея преображения, 
недостаточно акцентированная в католицизме и фактически 
выхолощенная в протестантизме, имела ключевое значение 
для раскрытия христианской антропологии. Не случайно 

35 Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Советская эн-
циклопедия, 1991. С. 556–557.

вопрос о природе Христа был центральным на первых 
Вселенских Соборах36.

Основное различие между природой земного че-
ловека – современных людей, небесного человека – Адама 
и богочеловека – Христа состоит в пропорциях соотношения 
биологически-плотского и духовного начал. У деградиро-
вавших в результате грехопадения и последующей апоста-
сии современных людей плоть доминирует над духом. 
Искажается сама первозданная модель человека. Однако 
посредством праведной жизни отдельные люди – «святые» 
восстанавливают в себе адамический первообраз.

В небесном человеке, безусловно, доминирует духовное 
начало. Но принципиально важно то, что он телесен. В мифо-
логии сотворения подчеркивается материальность Адама – 
создание его Богом из глины. Третья, наряду с телом и духом, 
составляющая человеческого бытия – разум действует амби-
валентно. Он может быть подчинен как духовному, так плот-
скому в человеке. В первом случае происходит «обожение», 
во втором «расчеловечение». В мифологеме о грехопадении 
Адама разум стал источником соблазна – искушение познания 
запретного плода. Но далее в проекции земного бытия именно 
благодаря наличию разума происходит познание человеком 
Бога37. В этом Гегель, как известно, видел высший замысел со-
творения человека и смысл истории.

Наконец, в богочеловеке плотское, хотя и сохраняется, 
но достигает состояния абсолютной одухотворенности. 
Различия в понимании природы соединения божественного 
и тварного породили христологическую проблему. Главный 
теоретик концепта Святой Троицы Кирилл Александрийский 
ввел получившее широкое распространение понятие 
«ипостасный союз»38. Расхождения в вопросе о сочетании  

36 Карташев А. В. Вселенские соборы. Париж: Биполис, 1963; Болотов В. 
Лекции по истории Древней Церкви. Пг.: Тип. М. Меркушева, 1918. Т. 4. С. 136–
148; Поснов М. История христианской Церкви. Брюссель: Путь к истине, 1964.

37 Воробьевский Ю. Ю. Путь в Апокалипсис: Точка Омега. М., 1999;  
Гурьев  Д. В. Бог, Адам и общество. М.: Госполитиздат, 1962; Фрэзер Д. Д. Фоль-
клор в Ветхом завете. М.: Политиздат, 1990.

38 Миролюбов А. Проповеди св. Кирилла Александрийского. Киев:  
Типография Г. Т. Норчак-Новицкого, 1889; Тихон (Лященко Т. И.). Значение  
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ипостасей не отменяли саму констатацию выражен-
ной в Христе более высокой, нежели в Первочеловеке, 
духовноцентричной антропологической проекции.

Древняя философская мысль, с удивительной устой-
чивостью у разных народов, оперирует концептом соотне-
сения макро- и микрокосмоса. Космос в домодерновый  
период понимался не в современном астрологическом  
смысле, а в качестве категории, выражающей принцип 
системности, порядка в противоположность бессистемнос-
ти, хаосу. Человек, сообразно с креационистским видением 
авраамических религий, создан «по образу и подобию 
Божьему». В манифестационистско-пантеистической тра- 
диции человек, как микрокосмос, подобен уже всему 
Мирозданию39.

Космология объясняет устройство мироздания. Основной 
вопрос для неё – проблема космогенеза – переход от хаоса 
к космосу, от беспорядка к упорядоченности. На языке 
традиции «космос» был эквивалентом модели. Принцип 
подобия макро- и микрокосмоса подразумевал единство 
мироздания и давал ключ к пониманию генезиса мира40.

Жёсткость субъект-объектной дихотомии отсутствовала. 
Субъект (а универсальный субъект – это Бог), наблюдающий 
за объектом, на самом деле созерцает самого себя. «Атман» 
есть «Брахман» – формируется данный подход в традиции 
индуизма. Индивидуальное человеческое «Я» (Атман) тож-
дественно Абсолюту (Брахману). Другое дело, что человек, 
как правило, за исключением «просветлённых» (бодхисатв), 
не осознает этого тождества. Он находится в иллюзии своего 

св. Кирилла Александрийского в истории христианского богословия.  
Киев, 1913; Флоровский Г. В. Византийские отцы V–VIII вв. М.: YMGA-Press, 
1992. С. 43–73.

39 Григорьян Б. Т. Философия о сущности человека. М.: Политиздат, 1973; 
Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. М.: Высшая школа, 1981.

40 Бакина В. И. Космологические учения раннегреческих философов. М.: 
Изд-во Моск, ун-та. 1999; Житомирский С. В. Гелиоцентрическая гипотеза 
Аристарха Самосского и античная космология // Историко-астрономические 
исследования. М., 1986. Вып. 18; Лупандин И. В. Аристотелевская космология 
и Фома Аквинский // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 2.

индивидуального бытия, своей телесности, эгоцентричного 
самосознания. 

В преодолении иллюзорности – индивидуализма, 
в устремлённости к Абсолюту состоит основная этическая 
интенция индуизма и иных религий, находящихся в традиции 
манифестационизма. От самоидентификации «я есть – это, или 
то» следует, в целях обретения внутренней гармонии, перей-
ти к утверждению «я есть»41. Показательно, что современный 
Запад ориентирует человека в противоположном направле-
нии. Для него человек есть именно индивидуум, а его жизнен-
ное кредо состоит в раскрытии индивидуальных качеств.

Сложились, таким образом, два цивилизационно раз- 
личных антропологических подхода. Человек, в отличие  
от животного, существо становящееся. Его жизнь опре-
деляется не столько биологической программой вида, 
сколько приобретёнными социально формируемыми ка-
чествами. В чём же состоит в таком случае человеческое 
становление? Восточная традиция связывает её с обожением, 
качественным преобразованием на пути движения к Абсо-
люту. В этой же парадигме выстраивалась православная ан-
тропология. 

Для западного подхода идея «обожения» не актуальна. 
Сообразно с ним, чтобы быть человеком, индивидуум должен 
оставаться самим собой. Вместо принципа становления 
проводится, таким образом, принцип самоотверженности. 
Вместо императива «обожения» выдвигается императив 
индивидуализации. Отсюда производны многие фунда-
ментальные различия цивилизационных типов. 

Западная традиция раскрытия сущности человека 
последовательно выхолащивала духовный аспект бытия.  
Манифестировалась двух-, а не трёхмерная антропо-
логическая модель. Эти два компонента – тело и разум. 
Сфера Духа оказывалась либо нивелирована в рамках 
второго компонента, либо вовсе выведена из рассмотрения. 
Человек представал как оразумленное животное, но вовсе 

41 Чаттерджи С., Датта Д. Древняя индийская философия. М.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1954; Радхакришнан С. Индийская фило-
софия. М.: Издательство иностранной литературы, 1956–1957. Т. 1–2.
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не как одухотворенное существо. Данное антропологическое 
расхождение обнаружилось уже в дискурсе древнегречес-
кой философии. «Человек, – утверждал Аристотель, – есть 
живое существо, наделённое разумом»42. Главным консти-
тутивным началом человеческого бытия в аристотелевском 
определении выступал, таким образом, Разум. В традиции 
Академии Платона наряду с Разумом – Логосом говорилось 
о Духе как имманентном качестве природы человека. Впо-
следствии эта антропологическая модель получила разви- 
тие в трудах неоплатоников. 

Итак, главное расхождение аристотелевского и пла- 
тоновского взглядов на природу человека состояло в во- 
просе об имманентности духовной компоненты бытия.  
Аристотелизм, как известно, был положен в осно- 
ву католической теологии. Опираясь на Аристотеля, 
выстраивалась схоластика Фомы Аквинского. Напротив, 
проявляемая патристика создавалась преимущественно 
с опорой на философию Платона. 

Итогом явились две цивилизационно-антропологические 
модели. Западная модель манифестационировала образ 
человека как разумного эгоиста. Интеллектуальное разви- 
тие, а через него повышение уровня материальной ком-
фортности, рассматривалось как главный критерий 
успешности. Отсюда западная версия прогресса как  
перманентного материального приращения. Вторая – вос-
точно-христианская антропологическая модель переноси-
ла акцент на духовные качества человека. Успешность 
государственности измерялась здесь уже развитием 
нравственных потенциалов. Прогрессом при этом смеще-
нии акцентов будет уже не материальное приращение, 
а одухотворение человеческого бытия.

То, что на современном Западе есть человек (= индивид), 
в домодерновй мысли определялось понятием «маска». 
Исследователи феномена африканских масок обращали 
внимание на то, что часто они были устроены таким 
образом, что воспроизводили сразу два лица одновременно. 

42 Аристотель. О душе. М.: РИПОЛ классик, 2020. С. 220. 

К. Леви-Стросс объяснял данный феномен двойственной, 
биосоциальной природой человека. Одна маска выражала 
биологический, другая высший надприродный образ43.

От «маски», согласно Боэцию, производен латинский 
термин «persona». Это некая «личина», временная, «взятая 
напрокат» форма. Глубинной сущности человеческого 
бытия – «образ и подобие Божие» она не тождественна. 
«Маска» может быть заменена другой. Отсюда – мас-
карад – карусель симулякров. М. М. Бахтин в своё время 
показал особое значение карнавала для средневековой 
культуры44. 

Посредством карнавальной метаморфозы король пре- 
вращался в шута, шут в короля, благородная дама в ку- 
харку, а кухарка в благородную даму. Карнавал демон-
стрировал неустойчивость и симулятивность персон, 
неконстантность индивидума. Раскрывалась глубинная 
идея бренности материального мира. Но именно кар-
навальный персонофицированный подход приобретает 
с переходом к Новому времени значение онтологической 
нормы. Не случайно уподобление мира глобальному 
театру первоначально получило распространение в про-
светительской среде. Человек же определялся как актёр, 
исполняющий различные роли. Театральность понималась 
в качестве антитезы подлинного бытия, находящегося 
за пределами смуты. Однако в дальнейшем именно то, 
что ранее считалось театром, стало восприниматься 
единственным онтологическим измерением.

В древних мифологических традициях мироздание 
в его вертикальном разрезе преподносилось в виде трех 
уровней бытия: 1 – сфера Неба, 2 – сфера Земли и 3 – сфера 
Человека. У восточных славян это выражалось триадой:  
1. Правь, 2.  Навь и 3. Явь. Сообразно с характером аллегори-
ческого аналогового мышления, продуцировалась мифология  

43 Леви-Стросс К. Путь масок / Пер. с фр., сост., вступ. ст. и примеч. 
А. Б. Островского. М.: Республика, 2000. 399 с.

44 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне-
вековья и Ренессанса // Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Языки 
славянских культур, 2010. Т. 4. Ч. 2. С. 7–516. 
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о трёх мирозданческих царствах. На Небе управляет 
Небесный Царь – истинный повелитель мира. Именно к нему  
возносятся после смерти души праведников. Царство 
Неба эквивалентно в традиции древних царству Духа. 
Соответственно, ориентир на Царя Небесного подразумевал 
максимальное одухотворение жизни.

Другой полюс мироздания выражает Подземное Цар-
ство. Оно есть средоточие хтонических, тёмных сил. 
Под землёй в традициях многих культур помещался ад. 
Туда отправляются обречённые на посмертные мучения 
грешники. В качестве повелителя подземного мира часто 
выступает дьявол. Он, в соответствии с христианской 
традицией, изображался в центре ада, закованный цепями, 
возложенными на него архангелом Михаилом во время 
первого пришествия Христова. Именно тогда силы небес-
ные восторжествовали (правда, еще не окончательно) над 
силами хтоническими. 

В русских сказках в подземном мире правит Кощей 
Бессмертный. Под землёй находится главное средоточие 
нечистой силы. Впрочем, сама подземная сфера не имела 
сугубо отрицательного значения. В выборе между Землей 
и Небом предпочтение отдавалось Небу, но и Земля была 
мирозданчески необходима как выражение материальной, 
плотской стороны мироздания. Именно земными силами 
доминировались растительные и биологические процессы. 
К плодотворящим потенциалам Земли обращались в своих 
молитвах роженицы. 

Наконец, сфера Человека имела промежуточное небесно-
земное положение. В этой промежуточности и состоял 
основной смысл сакральной антропологии. Человек 
во многих мифологических традициях представал как 
особый континуум, соединяющий Небо и Землю. Считалось, 
что женская природа по преимуществу земная, тогда как 
мужская – преимущественно небесная. Первотворение 
мира состояло в разделении Неба и Земли. Посредством 
создания Человека они вновь соединялись, и мироздание 
достигало гармонии. Сакральная традиция древних фик-

сировала, таким образом, наличие различных ипостасей 
человеческой природы – биологической – земной и духов-
ной – небесной. Обладая разумом и волей, каждый конкрет-
ный человек выбирал свой жизненный ориентир45.

Информативна, в плане раскрытия восприятия  
древними назначения человеческой жизни, реконструкция 
представлений сакральной анатомии. От современной 
естественнонаучной анатомии она принципиально от-
личалась символическим аналоговым характером из-
ложения. Основное значение на карте человеческого 
тела уделялось трём точкам – месторасположения мозга, 
сердца и нижней части живота. Им соответствовали три 
ипостаси человеческой природы – разумное, духовное 
и биологически-инстинктивное начала. Главным распоря-
дительным органом у «совершенного человека» в са- 
кральной традиции выступал не разум, а сердце. Для 
традиционалистского антропологического типа использует-
ся в современной литературе понятие «сердечный чело- 
век» в противоположность «рациональному человеку» 
Нового времени.

Разум выдвигается на первую роль в антропологических 
проекциях с начала эпохи модерна. Новая антропология была 
утверждена с Рене Декарта, провозгласившего мышление 
основным критерием существования («я мыслю, значит, 
я существую»)46. Наличием разума определяется в теориях 
эпохи модерна главное видовое отличие человека.

Но далее с развитием потребительской, гедонистической 
морали основная точка символического человека все 
более смещается к низу живота. Биологическое, сензитивное 
становится доминирующим началом формируемой массовой 
культуры.

Чем должен руководствоваться человек в своём 
повседневном бытии? Различные эпохи в истории чело-
вечества предоставили на этот счёт собственные отве-
ты. «Сердечный человек» традиционного общества был  

45 Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1991.
46 Декарт Р. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, Т. 1. 1989. С. 269.
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ориентирован на универсалии божественных заповедей.  
Для Нового времени на первое место выходит уже связыва-
емый с рацио императив «интереса». Наконец, сегодня речь 
идёт о диктате потребностей.

Учение о душе  
в религиозной антропологии человека

Ключевым на стадии дифференциации в сознании 
человека живого и неживого являлось учение о душе.  
Жизнь оказывалась тождественна одушевлённости, 
т. е. наличию души. Соответственно с этим подходом 
проводилось разграничение на материю и дух, материаль- 
ное и духовное. Утверждение жизни связывалось с ориенти-
ром духа, в то время как материальность оказывалась  
синонимична безжизненности. Отсюда основные положе-
ния этики, ориентированные на критерий духовности. 
Быть духовным целесообразно, поскольку дух есть жизнь. 
Бездуховность, напротив, синонимична смерти. Этот подход 
явился важнейшей мировоззренческой основой движения 
человечества по пути социализации. И наоборот, когда 
на волне секуляризма Нового времени жизнь и духовность 
оказались категориально разделены, катализируется про-
цесс аномии.

Формируется учение о двух полярных по отноше-
нию друг к другу субстанциях. Степень их антагонизменнос-
ти варьировалась в рамках различных религий. Сохраняе-
мый даже у К. Маркса, как основной вопрос философии, 
жёсткий антагонизм материализма и идеализма восходит 
к этой религиозной по своему генезису традиции. Изменились 
только оценки. То, что в религии оценивалось как плюс, 
в марксизме становилось минусом47. 

Различались креационистская (от лат. «creare» – 
«создавать», «творить») и манифестационистская (от лат.  
«manifestare» – «проявлять», «проявляться») модели про- 

47  Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. М.: 
Политиздат, 1955. С. 1–4.

исхождения жизни. Креационизм основывался на идее 
сотворения мира. С креационистской линией связывалась 
авраамическая религиозная традиция (иудаизм, хрис-
тианство, ислам). Манифестационизм выражался другой 
идеей – излияния, эманации Бога. С ним связывалась 
преимущественно линия индийской религиозной мысли 
(индуизм, адвайта-ведантизм). В обоих случаях зарождение 
жизни рассматривалось как Божественное одухотворение 
материального мира.

Согласно ветхозаветной традиции, «вдунул (Бог) в лицо 
его (Адама) дыхание жизни, и стал человек душою живою» 
(Быт. 2.7). Соответственно, «испустить дух» означало 
умереть. Когда душа покидает тело, земная жизнь человека 
прекращается. Но открываются перспективы небесной 
жизни. Принципиально важным для дальнейшего развития 
витального подхода явилось осознание здесь возможности 
нетелесного бытия. Существует особая инобытийная сфера, 
где души пребывают вне рамок телесности. Там же находятся 
и иные нетелесные сущности – ангелы. Субстанциональное 
духовное бытие осознавалось, таким образом, как особая 
форма жизни.

Преподобный Иоанн Дамаскин давал следующее опре-
деление души: «сущность живая, простая, бестелесная, 
телесными очами по своей природе невидимая, бессмертная, 
словесно-разумная, безвидная, действующая посредством 
органического тела и сообщающая ему жизнь и возрастание, 
чувство и силу рождения». Нематериальность (нетелесность) 
души понималась условно. Точнее было вести речь об особой 
телесности, отличной от биологической телесности. Душа 
сотворена Богом, а всякий тварный феномен обладает опре-
делённой мерой вещественности и телесности. «Бестеле-
сной же и невещественной, – пояснял св. Иоанн Дамаскин, – 
она называется по сравнению с нами, ибо все, сопоставляемое 
с Богом, Который один только несравним ни с чем, оказыва-
ется и грубым, и вещественным, потому что одно только Бо-
жество поистине – невещественно и бестелесно»48.

48 Св. И. Дамаскин. Точное изложение православной веры. Спб., 1894. 
СПб.: Издание книгопродавца И. Л. Тузова, 1894. С. 49–55.
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Характерно, что наличие души у животных христианство 
(в отличие, к примеру, от буддизма) отвергало. Биологическая 
или растительная жизнь, также как и духовная, даровалась 
Богом, но выражалась иным бытийственным типом. 
Способность души к познанию Бога через телеологическое 
сближение с ним определялась понятием «дух».

Сложившееся в рамках религиозного подхода предс-
тавление о многоуровневости жизни раскрывается через 
концепты о структуре души. Чаще всего речь шла о трёх 
сферах онтологии. Ещё в Древнем Египте существовал 
взгляд, согласно которому душа структурировалась на три  
сущности – ах, ка, ба. Существование первой из них свя- 
зывалось с функционированием физического тела. Вторая –  
ка – понималась как двойник человека, специфичность 
которой определялась ментальными характеристиками. 
Третья сущность души – ба – была эквивалентна духу. Она, 
как полагали египтяне, после смерти человека переходит 
в трансцендентное измерение49.

Представление о трёх сущностях человека получило так-
же развитие в рамках индийского учения о сансаре. Из учения 
«о переселении душ» следовали три вывода: во-первых, 
о многообразии форм жизни; во-вторых, об их иерархичности 
в зависимости от степени близости к Абсолюту; и, в-третьих, 
о возможности уровневого восхождения и нисхождения. Ес-
ли человек или животное правильно/неправильно выпол-
няет долг-«дхарму», то действует закон воздания – карма, 
в силу которого душа переселяется в более высшее/низшее 
существо – осуществляется «сансара».

Тезис о переселении душ осмысливался не в столь  
буквалистском выражении, как это преподносится у нас 
в учебниках по религиоведению. Карма человека определя-
лась взаимодействием в течение индивидуальной земной 
жизни физической и астральной субстанций. В результате 
такого взаимодействия (правильного или неправильно-
го, соответствующего или не соответствующего долгу – 

49 Бадж Уоллис Е. А. Путешествие души в царстве мертвых. Египетская 
книга мертвых. М., 1995.

дхарме) осуществлялось формирование третьей – духовной 
субстанции. Далее, после смерти человека, на её  основе 
продуцировались новые физическая и астральная сущности. 
Происходила сансара.

В рамках христианской традиции универсальная (судя 
по различным религиям) идея трёхуровневого бытия на-
ходила преломление в учении о «силах» души.

Душа, согласно учению отцов Церкви, наделялась тремя 
«силами». Понимание их позволяет дать определённые 
качественные характеристики духовной формы жизни.  
Разумная сила души проявлялась в заложенной в ней  
способности к различению добра и зла. Это качество 
не тождественно рациональности. Дело не в способности 
мыслить вообще, а в способности мыслить этически. Раз-
дражительная сила души проявляется в эмоциональных 
реакциях на добро и зло. Именно через неё реализуется рве-
ние к свершению духовного подвига. Дело раздражительной 
силы души, полагали отцы Церкви, в том, чтобы гневаться 
на дьявола. Эмоциональность духовная и эмоциональность 
сензитивная жёстко противопоставлялись. Наконец, третья 
вожделевательная сила души проявляется в целевой 
духовной устремлённости человека. Через неё человек 
личностно устремляется к Богу и отвращается от дьявола.

Сложная теургическая концепция генезиса различных 
форм жизни с проекцией на различие типов человеческих 
сообществ была разработана гностиком Валентином. Его 
часто характеризуют как самого значительного гностичес-
кого философа за всю историю гностицизма. Согласно 
Валентину, существующие формы жизни есть эоны – особые 
субстанции, производные от Первоэона – первоначала, 
первоотца, глубины сущего. 

Один из них женский эон – София сущностно опреде-
ляется стремлением к познанию. Но неодухотворённое 
познание ведёт к эонической деградации. София низ-
вергается в бездну, низводится до низших, тёмных, 
сугубо материальных состояний бытия. Спасение Софии 
связывалось с эоном Христа. Христос соединил разумное 
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с духовным. Познание оказалось соединено с Духом. 
Преображённая София возжелала произвести субъектов 
духовного познания, которые были бы телеологически 
устремлены к Первоэону. Для реализации этого замысла она 
использовала Демиурга, не тождественного в гностической 
традиции Абсолюту и связываемого с категорией зла. 
Демиург создал материальный, видимый мир, отличный 
от мира эонов.

В конце демиургического процесса зиждился человек. 
София, втайне от Демиурга, наделила человека, помимо 
данных ему качеств телесности и разумности, ещё 
и духовным содержанием. В природе человека оказались 
воплощены три начала: 1 – материальное, 2 – душевное, как 
эквивалент разумному, и 3 – духовное. Они, пояснял Валентин, 
распределены в людях неравномерно. В одних реализуется 
преимущественно материальная субстанция. Это люди 
«плотские», объективно предрасположенные к злу. Человек 
второго типа способен и к злу, и добру. Его судьба зависит 
от  выбора между материальным и духовным ориентирами. 
Наконец, третий разряд людей определяется доминацией 
софиологической субстанцией духа. Внутренне они стремятся 
к высшему преображению человечества, к соединению 
с Первоэоном. Главная борьба идёт за людей второго типа. Ка-
ков будет их жизненный выбор в поле демиургического – ма-
териального и софиологического духовных полюсов?

Учение Валентина имеет проекцию на современный 
актуальный вопрос о различии типов цивилизаций. Эта тема, 
акцентируясь на «русской идее», получила в дальнейшем 
развитие в трудах софиологов (Владимира Соловьева 
и его последователей). Очевидно, что одни цивилизации 
(«демиургические») избирали в своем развитии в качестве 
главного ориентира материальность, а отсюда – комфорт- 
ность материального бытия, тогда как другие (софио-
логические)  – духовность и, соответственно, духовное пре-
ображение человечества50.

50 Соловьев В.С. Валентин и валентиниане // Соловьев В.С. Собр. соч. СПб.: 
Просвещение, 1914. Т. 10; Трофимова М.К. Историко-философские вопросы 
гностицизма. М.: Наука, 1979; Памятники литературы на коптском языке. СПб., 

Рис. 1. Структура жизни в средневековой теологии

Ортодоксальное христианство рассматривало различные 
формы жизни в их иерархической проекции. Духовная 
жизнь ставилась однозначно выше биологической. Но это 
не означало абсолютного отрицания ценности материального 
мира. Христос явился в телесном облике человека. Его 
природа двухосновна. Биологическое должно подчиняться 
духовному, тело управляться душой (рис.1).

Однако в истории религии имелись и версии 
о непримиримом антагонизме духовного и материального 
типов жизни. Данная установка особенно акцентированно 
проявилась в развитии индийского религиозного познания. 
Предвечно существовали две субстанции: Пуруша – боже-
ственный дух и Пракрити – материя, природа. С началом 
исторического времени Пракрити, ввиду незнания – авидьи, 
попадает в плен к Пуруше. Возникает жизнь. Конфликт че-
ловеческого бытия состоит в телесном (биологическом) 
пленении духа. Соответственно, перед человеком стоит  
1993; Йонас Г. Гностицизм. (Гностическая религия). СПб.: Лань, 1998; Влади-
миров А. Апостолы: гностикоэллинские истоки христианства. М.: Беловодье, 
2003; Козырев А. П. Соловьев и гностики. М.: Изд. Савин С. А. , 2007.
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задача высвобождения духовного начала. В конечном ито-
ге путь спасения видится в разрыве цепи перерождений,  
т. е. в онтологической смерти51. «Жизнь есть страдание», 
«причина страдания заключается в жажде жизни», «чтобы 
избавиться от страдания, надо отказаться от жажды жиз-
ни»  – вот этическая развёртка в буддизме данной концеп- 
ции. Не случайно в полемике с ним ряд христианских 
мыслителей выдвигали упрёк в буддистской биофобии52.

Однако такого же рода обострённые проекции анта- 
гонизменного рассмотрения двух форм жизни – биологи-
ческой и духовной обнаруживаются и в определённых 
направлениях христианской и мусульманской мысли. При 
радикальной постановке вопроса презрение к биологичес- 
кой жизни вело к утверждению биофобских установок 
и в итоге – к социальной дезорганизации. Л. Н. Гумилёв 
определял такие мировоззренческие модели понятием 
«антиситемы»53. 

Идея антагонизменного дуализма материи и духа стала 
лейтмотивом продуцирования средневекового еретичества 
и определила содержание инквизиционных процессов. Вопрос 
о соотношении духовного и биологического являлся едва 
ли не основной мировоззренческой проблемой средневековья. 
К дуалистам, т. е. приверженцам идеи антагонизма материи 
и духа, принадлежали: гностики (определённые направления 
гностицизма), карматы, маркиониты, павликиане, богомилы, 
альбигойцы, вальденсы, катары, манихеи и др.54 (рис. 2).

51 Франк-Каменецкий И. Адам и Пуруша. Макрокосм и микрокосм  
в иудейской и индийской космогонии // Памяти академика Н. Я. Марра (1864–
1934). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 456–476.

52 Бердяев Н. А. Учение о перевоплощении и проблема человека // Пересе-
ление душ. Сборник. М.: Золотой век, 1994. С. 254–267; Кожевников В. А. Буд-
дизм в сравнении с христианством. Пг.: Тип. М. Меркушева, 1916.

53 Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Гидрометеоиздат, 1993. 
С. 312–316.

54 Арну А. История инквизиции. Л.: Время, 1926; Бартинян Р. М. Источни-
ки для изучения истории павликианского движения. Ереван: Изд-во АН Арм. 
ССР, 1961; Величкина В. Очерки истории инквизиции. М.: Посредник,  1906; 
Галлуа Л. История инквизиции: в 2 т. СПб.: Л .М. Свешников, 1873; Гусев Н. Н. 
Рассказы об инквизиции. М.: Типо-литография т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1906; 
Ланглуа Ш. В. Инквизиция по новейшим исследованиям. М.: М. и С. Сабаш-
никовы, 1903; Лебедев А. Тайны инквизиции. М.: Дело, 1912; Ли Г. Ч. История 

Рис. 2. Различие представлений о жизни  
в ортодоксальном богословии и дуалистическом еретичестве

Особенно продолжительной была борьба официального 
богословия против ереси манихейства. Она осложнялась 
проникновением манихеев в католические ордена и сами  
структуры инквизиции. «Зло, – реконструировал Л.Н. Гуми- 
лёв, – содержание манихейского учения – вечно. Это 
материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло 
мира – это мучение духа в тенетах материи; следователь-
но, всё материальное – источник зла. А раз так, то зло – это 
любые вещи, в том числе храмы и иконы, кресты и тела 
людей. И всё это подлежит уничтожению. 

Самым простым выходом для манихеев было бы 
самоубийство, но они ввели в свою доктрину учение 
о переселении душ. Это значит, что смерть ввергает 
самоубийцу в новое рождение со всеми вытекающими 
отсюда неприятностями. Поэтому ради спасения душ 
предлагалось другое: изнурение плоти либо аскезой, либо 
неистовым разгулом, коллективным развратом, после чего 
ослабевшая материя должна выпустить душу из своих когтей. 
инквизиции в средние века: в 2 т. СПб.: Издание «Брокгауз-Ефрон», 1911–1912; 
Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. М.: Наука, 1965.
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Только эта цель признавалась манихеями достойной, а что 
касается земных дел, то мораль, естественно, упразднялась. 
Ведь если материя – зло, то любое истребление её любой 
ценой – благо, будь то убийство, ложь, предательство… всё 
не имело никакого значения. По отношению к предметам 
материального мира было всё позволено»55.

Антагонизм манихейства не был привязан исключи- 
тельно к христианству. Манихейское учение распростра-
нялось на широком пространстве от Испании до Китая, 
модифицируясь всякий раз применительно к сюжетно-
мифологической канве каждой из религий56. В этом смысле 
манихейство являлось первой глобальной ересью, противо-
стоящей не отдельно взятой религиозной традиции – христи-
анской, исламской, индусской, а традиционализму в целом.

Свои аналоги манихейской биофобии обнаруживаются 
и в русском сектанстве. Близким к нему в плане содержа-
ния оказались, в частности, определённые направления 
хлыстовства. С точки зрения А. С. Ахиезера, «в русской 
культуре постоянно шла борьба между манихейской 
и антиманихейской линией»57. Квазиманихейство, как ан-
тагонизм материи и духа, определял в значительной мере 
религиозные истоки революционного движения в России. 
Полемика в РПЦ между линиями нестяжателей и иосифлян 
также соотносилась с вызовом манихейского дуализма. 
Победа иосифлянского направления означала утверждение 
модели иерархичности форм жизни, в противовес их  анта-
гонизации.

История борьбы с еретичеством в плане кристаллизации 
витального подхода весьма назидательна. Основной вывод 
из неё состоит в деструктивности антагонизменного проти- 
вопоставления друг другу различных форм жизни (в дан- 

55 Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 
С. 476–477.

56 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. 1306–1643. М.: Прогресс-Акаде-
мия, 1992. С. 26–55; Бутми Н. А. Каббала, ереси и тайные общества. СПб.: Новое 
время, 1914. С. 80–96; Булгаков С. В. Православие. Ереси, секты. Западные ве-
рования. Соборы. М.: Современник, 1994. С. 349–350.

57 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. М.: Философское 
об-во СССР , 1991. Т. 3. С. 176.

ном случае духовной и биологической). Даже выбор 
в пользу более совершенной сферы бытия, при отрицании  
иных – более низких, ведет на практике к деструкции всей 
витальной системы. Этот вывод имеет прямое отношение 
к вопросу управления сложными социальными системами. 
Духовное в человеческом сообществе должно, безусловно, 
доминировать над материальным. Но исключительно на одной 
духовности ни одна социальная система построена быть 
не может. Попытки такого построения неизменно оборачива-
лись кровавыми драмами, а по сути превращением духовного 
императива в свою противоположность. Следовательно, речь 
должна идти о расчете оптимума сочетания биологического, 
разумного и духовного уровней жизни.

Религия, вместе с тем, выдвинула и своеобразный ориен- 
тир нетелесной в человеческом смысле духовности. Персо-
нифицированно она была представлена образом ангела. 

Ангельская сфера занимала промежуточное положение 
между миром человеческим и Божественным. Через неё 
осуществлялось таинство сопряжения реальностей Творца 
и Творения. 

Ангелы есть духи без телесной оболочки. Они изо-
бражались подвижными, крылатыми, бесплотными и не-
весомыми существами. Ангелов уподобляют огню, ветру 
и особенно свету. Из света состоят одежды ангелов. Согласно 
преданию, коптский монах Пахомий, введший для монахов 
уставную одежду, скопировал её с одеяния явившегося ему 
ангела. Исходя из  библейских текстов, ангелы огневидны. 
В данном случае очевидно воздействие стоического учения 
о всепроникающем и животворящем духовном огне – 
«огненной пневме»58.

Ангелология развивалась в форме гностико-платони-
ческого учения об эонах. Человек, по Каббале, был создан 
как проекция или эманация ангельского духа. Поэтому 

58 Книга ангелов: Антология христианской ангелологии. СПб.: Пальмира, 
2005; Бенчев И. Иконы ангелов. Образы небесных посланников. М.: Интер-
бук-бизнес, 2005; Василий (Кривошеин), архиеп. Брюссельский и Бельгий-
ский. Ангелы и бесы в духовной жизни по учению восточных отцов. СПб.: 
Сатисъ, 2002.
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духовное возвышение человека понималось как поиск в нём 
ангельского начала (ангеломорфоз)59. 

Ангельское бытие – более высокая форма жизни. Это 
своеобразный ориентир для человечества. В православии 
он получил развитие в тематике апокалипсического 
преображения человека. Некоторые святые-праведники 
уже смогли достигнуть ангельского состояния, указывая 
на принципиальную возможность данной трансформации. 
Суть предстоящего преображения отцы Церкви видели 
в «обожении» человека. Цитировались в этой связи слова 
Плотина: «Цель человеческой жизни – не безгрешность, 
а обожение»60. Преображаясь, человек изменял свою при-
роду, которая утрачивала атрибуты телесности. Соответ-
ственно, человечество в своей земной жизни должно ид-
ти в направлении «обожения», что выражается в усилении 
духовной стороны его бытия. В этом и состоит телеология 
христианской истории. 

Воплощение Христа дало два смысловых аспекта бытия 
человека. Императивы «спасения души» и «обожения» 
имели между собой фундаментальное расхождение. 
Спасение души подразумевало освобождение от бремени 
«первородного греха», возвращение к эдемическому 
состоянию Ветхого Адама. Спасённая душа возвращалась 
в кущи первозданного Рая.

Совершенно иные ориентиры устанавливает идея 
«обожения». Здесь речь идёт уже не о проекции Перво- 
человека, Ветхозаветного Адама, а человека преображен-
ного – Иисуса Христа61. Вместо обращения к исходному  
времени выдвигался футурологический ориентир. Отсю- 
да казавшиеся загадочными слова Христа: «Кто станет сбе-
регать душу свою, тот погубит её; а кто погубит её, тот ожи-
вит её» (Лука XVIII. 33).

59 Дугин А. Г. Бремя ангелов // Конец Света (эсхатология и традиция).  
М.: Арктогея, 1997.

60 Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. 
Париж, 1950. 444 с. С. 143.

61 Дугин А. Г. Метафизика Благой Вести (православный эзотеризм). М., 
1996. С. 69–73.

Характерно, что в западном христианстве идея 
преображения человека фактически нивелирована. Главная 
тема католической сотерологии – спасение души. Идея 
«обожения» получила развитие именно в православии. Осо-
бо значимый вклад в её осмысление был привнесен св. Гри-
горием Паламой, категорически отвергнутым на Западе. 
И именно православная Россия брала, таким образом, на себя 
миссию цивилизационного утверждения задачи духовного 
преображения человечества (рис. 3).

Итак, выше человеческого есть ещё ангельское бытие. 
Если быть точным, природа ангела тоже материальна, 
но материя в данном случае здесь иного рода, чем у человека. 
Применительно к человеческому бытию она определялась 
понятиями Разум и Дух. Но ангел не тождественен Богу. 
Выше ангельского мира отцы Церкви помещали иную  
(иногда и не одну) онтологическую сферу. Она в иерархичес-
ком плане занимала промежуточное положение между 
ангельским и Божьим бытием. Терминология её обозначе-
ния варьировалась. Вероятно, чаще других использовалось 

Рис. 3. Смысл жизни человека в средневековом богословии
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понятие «Мир Света». Это ещё одна неведомая человеку 
форма жизни.

Какова будет природа преображенного человека? Раз-
личные богословские тексты противоречат друг другу. 
Ясно, что «обожение» будет приближением к Богу, но,  
как подчеркивали отцы Церкви, не слиянием с Ним.

Бестелесны в человеческом смысле не только 
ангелы, но и демоны. Следовательно, преображение 
человека не исчерпывается дихотомией материального 
и нематериального. В чём же различие ангельской 
и демонической природы?

Исследованию демонологической проблематики по-
свящали свои сочинения Августин, Фома Аквинский, Лютер 
и др. Наибольшую известность получил демонологический 
трактат «Молот ведьм». В контексте дуалистического 
сознания факт существования «Церкви Божьей» предпола-
гал наличие антисистемы в образе «Синагоги Сатаны». 

С Люцифером пределы рая покинула треть ангельского 
воинства, трансформировавшегося в легион демонов. 
Библейская форма счисления – «имя его легион» слу-
жила основанием для утверждения о невозможности 
определения точного числа когорты бесов. В некоторых 
демонологических сочинениях XVI века авторы насчитыва-
ли 6 660 000 падших ангелов, возглавляемых 66 князьями. 
М. Пселл классифицировал демонов по онтологическим 
типам: огненные, воздушные, земные, водяные, подземные, 
светобоязненные62.

Ангелы были не только духовны, т. е. ориентированы 
на Бога, но и разумны. Разумностью (даже сверхразумностью, 
по сравнению с человеком) обладают и демоны. Но они не ду-
ховны. Следовательно, неодухотворенная разумность и есть 
имманентное качество демонической природы. Таким обра-
зом, применительно к человеческому бытию обнаружива-
лись не две, а три формы жизни. Идя по пути рациональнос-
ти, не сопряжённой с идеей одухотворения человека, 

62 Collisson M. Michael Psellus on the Operation of Deamons. Singapore, 
Golden Hoard Press, 2010. 95 р.

утверждалась, как это учили экскурсы в демонологию, 
доминация зла. Такая модель бытия несла угрозу для всего 
мироздания. В этом направлении исторически двинулось 
развитие определённых цивилизаций. Сверхвозможности, 
которые предоставляли наука и интеллект, оказались 
опасным оружием.

Исторически Церкви приходилось реагировать на два вы-
зова в попытках переосмысления природы жизни. Первый 
связывался с парадигмой материализма. Его идейные истоки 
были сопряжены с секуляризационным направлением воль-
нодумства. Категория духовного в нем отрицалась ввиду про-
являемого скепсиса в вопросе о существовании Бога. Другой 
вызов, напротив, определялся выставлением знака минус 
по отношению к сфере материального бытия. Проводилась 
даже инфернализация материи, как антитезы духа. Данная те-
ма идейно связывалась, прежде всего, с развитием дуалисти-
ческого направления еретичества. О серьёзности отрицания 
биологической компоненты жизни свидетельствует перечень 
развивающих эту идею ересей и сект (табл. 1).

Таблица 1. Дуалистическое направление  
в христианском еретичестве и сектантстве

ересь  
или секта

Территория  
распространения

Период 
существования

Авелиты Северная Африка (главным 
образом, территория 

современного Алжира)

Конец IV в. – 430 г.

Адамиты Чехия, Болгария XIV–XIX вв.

Акулиновщина Россия Последняя четверть 
XIX–XX вв.

Антиномисты Германия, Англия Раннее 
средневековье,  

в среде гностиков, 
XVI в.

Альбигойцы Зародилась во Франции, 
получила распространение  

в Южной Европе и на Ближнем 
Востоке

XI–XIII вв.

Антонианцы Швейцария XVIII–XIX вв.
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ересь  
или секта

Территория  
распространения

Период 
существования

Апотактиты Римская империя III–IV вв.

Аристовцы Россия XIX–XX вв.

Беседники Россия XIX–XX вв.

Богомилы Возникла в Болгарии, 
распространилась по всей 

Европе и в Византии

X–XV вв.

Братья и сестры 
свободного духа

Германия (Рейнские области), 
оттуда в другие страны 

Западной Европы

XIII–XIV вв.

Белоризцы Россия Последняя четверть 
XIX–XX вв.

Бесоперевопло-
щенцы

Россия Начало XX в.

Валезиане Восток Римской империи III в.

Валетиниане Римская империя II–V вв.

Вальденсы Возникла во Франции, 
распространилась по всей 

Европе, затем Америке

XII в. – до 
настоящего времени

Вардесанисты Сирия II в.

Василидиане Александрия II в.

Гермогениане Римская империя II в.

Гностики Северная Африка, Ближний 
Восток, Европа

I в. –  
с определёнными 

модификациями до 
настоящего времени

Голубцы Россия, главным образом, 
Саратовская губерния

XIX–XX вв.

Докеты Римская империя I–III вв.

Донатисты Северная Африка, Ближний 
Восток

IV–VII вв.

Евиониты Ближний Восток II–V вв.

Катары Западная Европа (Франция, 
Италия, Германия)

XI–XIV вв.

Любушкино 
согласие

Россия XVIII–XX вв.

ересь  
или секта

Территория  
распространения

Период 
существования

Малеванщина Россия XIX – начало XX вв.

Мандеи Главным образом Ближний 
Восток

VI в. –  
с модификациями до 
настоящего времени

Манихейство Иран, Ближний Восток, Европа, 
Центральная Азия, Китай, 

Сибирь

III в. –  
с определенными 

модификациями до 
настоящего времени

Маркиониты Малая Азия, Сирия, Армения, 
Рим, Карфаген

II–V вв.

Монтанисты Малая Азия, Балканы,  
Карфаген, Рим, Южная Галлия

II–VIII вв.

Монтанов секта Россия XIX–XX вв.

Николаиты Восток Римской империи I–II вв.

Новохлысты Россия XIX–XX вв.

Павликиане Византия, Армения VII–IX вв.

Паниашковцы Россия XIX–XX вв.

Пасхальники Россия XIX – XX вв.

Петрубросиане Франция XII в.

Присциллиане Западная Европа IV–VII вв.

Серафимовцы Россия XIX–XX вв.

Сионская весть Россия XIX–XX вв.

Сифиане Римская империя I–V вв.

Скопцы Россия XVIII–XX вв.

Флагелланты Западная Европа XI–XIV вв.

Ферапевты Египет I в.

Хлысты Россия XVII–XX вв.

Из приведённой таблицы следует, что направление 
дуалистического – «духовное» – «плотское» переосмысле-
ния жизни существовало как альтернатива фактически 
на всём протяжении истории христианства. Ввиду про- 
являемой в нем биофобии Церковь не принимала его 
и разоблачала как еретичество. В отдельные периоды 
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полемика переходила в вооруженные столкновения. 
Имелись прецеденты крестовых походов против еретиков. 
Такие походы организовывались, в частности, в XIII веке 
против катаров. Столь жёсткое реагирование церковных 
кругов определялось пониманием того деструктивного 
потенциала, который был заложен в антагонизме материи 
и духа. Дуалистические учения оказывали в средние века 
значительное ментальное влияние. Этим объясняется 
сравнительно длительный средневековый застой в развитии 
материальной стороны бытия.

Другая альтернатива – «материальной гомогенности» – 
усиливает свои позиции начиная с эпохи Возрождения.

Секулярное общество формирует собственную ми-
фологию. Одним из его базовых мифов является миф 
о Ренессансе. Сложилось устойчивое клише об эпохе Воз- 
рождения как высшем проявлении освобождённого 
от средневековых пут свободного человеческого духа. 
Акцентировалось внимание на блестящих плеядах поэтов, 
художников, скульпторов при игнорировании общего кон- 
текста их деятельности. Между тем пропаганда воз-
рожденческого гуманизма соотносилась с небывалым для 
христианской Европы уровнем духовного разложения 
общества. Для реконструкции данного состояния достаточ- 
но обратиться к свидетельству Никколо Макиавелли: 
«Ныне же никто не может искупить крайней нищеты, 
гнусности и позора: в тиранах сих не почитается религия, 
не соблюдаются законы и отсутствует армия; теперь они 
замараны всякого рода мерзостью. И пороки их тем более 
отвратительны, что больше всего они гнездятся в тех, кто 
восседает pro tribunali, кто командует другими и кто желает 
быть боготворимым»63.

Гиперболизировалась плотская сторона человеческой 
природы. Духовная парадигма средневековой культуры 
подменялась сензитивной парадигмой культуры Воз-
рождения.

63 Макиавелли Н. Сочинения. СПб.: Кристалл, 1998. 656 с. С. 187.

Возрожденческий гуманизм обернулся в повседневной 
жизни ренессансного человека тривиальным эгоизмом, 
близким к солипсической патологии. Э. Фромм рекон-
струировал психологический тип людей эпохи Ренессанса 
следующим образом: «Они пользовались своей властью 
и богатством, чтобы выжать из жизни все радости  
до последней капли; но при этом им приходилось приме-
нять все средства, от психологических манипуляций до фи- 
зических пыток… Все человеческие отношения были 
отравлены смертельной борьбой за сохранение власти 
и богатства. Солидарность с собратьями или, по крайней  
мере, с членами своего класса сменилась циничным обо-
соблением; другие люди рассматривались как «объекты» 
использования и манипуляций, либо безжалостно унич-
тожались, если это способствовало достижению собствен-
ных целей. Индивид был охвачен страстным эгоцентризмом, 
ненасытной жаждой богатства и власти»64. Своеобразную  
роль Нового Вавилона, ныне адресуемую США, в ренессанс-
кую эпоху брала на себя Венеция.

Религиозный вызов возрожденческого гуманизма 
заключался в уподоблении человека Богу. От идеи 
богоподобности европейский человек перейдёт затем  
к идее богоборчества. Обожествление человека в Ренес- 
сансе осуществлялось не в виде его одухотворения, 
а в превознесении на уровень Бога собственной человечес-
кой природы. 

Наиболее иллюстративно такой подход афористически 
раскрывается в творчестве представителя флорентийских 
платоников XV века Марсилио Фичина. Слова проводимой 
им апологии человека вполне могли бы стать манифестом 
богоборчества: «Человеческое могущество почти подобно 
божественной природе; то, что Бог создает в мире своей мыс-
лью, человеческий ум замышляет в себе посредством ин-
теллектуального акта, выражает посредством языка, пишет 
в книгах, изображает посредством того, что он строит в ма-
терии мира… Человеку нужно небесное могущество, чтобы 

64 Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1995. 253 с. С. 49–50.



68    69Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  1.  Человек:  антропологиЧеские  модели  
в  проекциях  прошлого,  настоящего  и  будущего

подняться до неба и  измерить его… Человек не только ис-
пользует стихии для служения ему, но чего никогда не де-
лает животное, он покоряет их для своих творческих целей. 
Если божественное проведение есть условие существова-
ния космоса, то человек, который господствует над всеми  
существами, живыми и не живыми, конечно, является неко-
торого рода Богом»65. 

Характерно, что А. Ф. Лосев интерпретировал Ренессанс 
в качестве проекции идеи титанизма. Титанизм же, в свою 
очередь, соотносился с докосмологическим миром хаоса, 
первозданным бесформенным материальным субстратом. 
Разрушительный потенциал данной альтернативы также 
достаточно очевиден.

Таким образом, в рамках средневекового дискурса сло-
жились три основных подхода к феномену жизни. Первый – 
«дуалистическое еретичество» жёстко противопоставляло 
духовную и телесную формы существования, ставя на духе 
плюс, а на плоти – минус. Второй – «материалистическое 
еретичество» (вольнодумство) признавало реальностью 
только материально-телесную субстанцию, рассматривая 
разум в качестве одной из функций материи. Наконец, тре-
тий подход, принятый Церковью и связываемый с тради- 
цией патристики, состоял в установлении иерархии  
различных форм жизни. Материя и дух не противопо-
ставлялись друг другу, а соподчинялись иерархически. 
Применительно к земному бытию человека утверждалась 
невозможность жизни только в духовном проявлении, 
не связанном с телесным существованием. Вместе с тем  
духу отдавался приоритет как ориентиру развития хрис-
тианской личности.

Несмотря на видимое противоречие указанных выше 
ересей, они были сходны в том, что разрушали единую 
уровневую модель восприятия жизни. В дальнейшем 
с начала Нового времени утвердился именно этот, прежде 
считавшийся еретическим подход.

65 Цит. по: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения: Исторический смысл эсте-
тики Возрождения. М.: Мысль, 1998. С. 333.

Антропологическая модель эпохи модерна

Одномерная материальная парадигма бытия соотноси-
лась в эзотерике с выведением новой породы квазичело-
века – голема. Големическая природа есть материальный 
субстрат. В отличие от человека божественного создания, 
у голема отсутствует духовная составляющая.

Согласно еврейским фольклорным преданиям, голем 
представлял собой оживлённого магическими средствами 
глиняного великана. Он выступал как онтологический 
антипод Адама. По преданию, Альберту Великому 
удалось изготовить голема. Но тот был разрушен Фомой 
Аквинским, усмотревшим в его создании вызов Богу. Другим 
создателем т. н. «пражского голема» назывался раввин Лёв 
(XVI – нач. XVII вв)66.

Секулярная система по своей культурно-антрополо-
гической направленности големична. Под лозунгом свобо-
ды личности осуществлялось её освобождение от высших 
духовных нормативов. Дух, как изначально заложенный  
Богом компонент человеческой природы, у современно-
го человека всё более атрофируется. Реализуется глобаль-
ный проект антропологической инверсии. Человек пре-
вращается в голема. Важнейшую роль в големической 
трансформации сыграли науки. Человеческий микрокос- 
мос деконструировался ими в соответствии с дисципли-
нарными сферами. Человек, как цельное существо, образ 
и подобие Божье, оказывается вне рамок научного дискурса.

Характерно, что при детальной проработке анатомно-
физиологических и психологических аспектов человеческого 
бытия ни одна из наук не взяла на себя функцию исследовате-
ля духа. Дух, как самостоятельный предмет изучения, не за- 
креплен ни за одной из современных научных дисциплин.

Обездушивание человека – основной вызов антрополо- 
гии модерна. Р. Декарт, по праву считающийся основопо-
ложником модернистской ментальной линии, ещё не отме-
нял существования души. Но она, согласно с декартовским 

66 Майринк Г. Голлем. Вальпургиева ночь. М.: Прометей, 1990.
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видением, взаимодействует с телом совершенно мате-
риалистично и даже физиологично – посредством особого 
органа – шишковидной железы. Действия человека, по-
нимаемого в рамках картезианства в качестве сложного 
механизма, во всех своих проявлениях детерминируются 
воздействием окружающей внешней среды67.

Показательна в плане произошедшей в Новое время 
инверсии антропологическая концепция французского врача 
и просветителя Ж. О. Ламетри. Человек, в диссонанс с преж-
ней религиозной традицией, провозглашался им машиной. 
Это название – «Человек – машина» получило программное 
сочинение Ж. О. Ламетри68. 

Человеческий организм уподоблялся часовому меха-
низму. Существование души – базового понятия для хрис-
тианской антропологии в машинной модели отрицалось. 
Жизнедеятельность человека редуцировалась во всех 
своих проявлениях до сугубо материальных процессов. 
В доказательство отсутствия души Ж. О. Ламетри ссылался 
на машинальные сокращения мускул животного некоторое 
время после произведённого убоя. Специфика мышле-
ния народов связывалось с характером внешней среды 
и, в частности, своеобразием потребляемой пищи. 

Англичане, рассуждал Ж. О. Ламетри, едят менее про-
жаренное мясо, чем французы, а потому они более кро-
вожадны. Внешний мир отражается на мозговом экра-
не человека, детерменируя его поведение. Посредством 
воспитания человека можно «выдрессировать» подобно 
тому, как дрессируются животные. Если души нет, 
то этика, сообразно с материалистической парадигмой, 
должна основываться на принципах гедонизма. Главное – 
удовлетворение своих потребностей. 

Именно величиной потребностей – и не более того – 
67 Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1989–1991; Асмус В. Ф. Декарт. 

М.: Госполитиздат, 1956; Матвиевская Г. П. Рене Декарт. М.: Просвещение, 
1987; Фролова Е. А. Декарт и некоторые аспекты концепций человека в средне-
вековой арабской философии // Сравнительная философия. М.: Вост. лит. РАН, 
2000. С. 229–244.

68 Ламетри Ж. О. Человек-машина // Ламетри Ж. О. Сочинения. 2-е изд. М.: 
Мысль, 1963. С. 169–226. 

человек, по Ж. О. Ламетри, превосходит животных. Потреб-
ности тела провозглашались им истинным мерилом ума. Чем 
больше потребностей, тем выше умственная организация. 
Общественность, конечно же, была эпатирована, Церковь  
негодовала, приговорив трактат к сожжению. Но Ж. О. Ла- 
метри имел поддержку при дворах «просвещённых монар-
хов», входил в круг истеблишмента. Материалистический 
механицизм всё более утверждался в массовом сознании. 
По существу, Ж. О. Ламетри своими эпатажными сочинения-
ми предвосхитил грядущую тоталитарность идеологии 
неограниченного потребления. Если человек есть не более 
чем материальный субстрат, то и мотивы его поведения 
должны быть сугубо материалистичны69.

Материализация мироздания привела к выхолащиванию 
из антропологического дискурса категории духа. Человек 
трактуется теперь как особый, наиболее совершенный вид 
животного. Происходит редукция человеческой природы 
в направлении её биологизации. Маркер «животное» ста-
новится типологической характеристикой, уточняемой 
видовым своеобразием. Различие подходов определяло 
именно это уточнение. В классификации Карла Линнея уже 
в XVIII веке человек как биологический вид был отнесен 
к классу млекопитающих – отряду приматов. К роду людей, 
помимо вида неоантропов – «Человека разумного» (Homo 
sapiens), относятся также многие другие видовые группы ар-
хантропов и палеантропов (табл. 2).

Биологизация природы человека на соответствующем 
этапе развития науки имела важное значение для уточнения 
его видовых отличий от животных, эмпирической детализа-
ции естественнонаучных знаний в сфере антропогенеза. Ни-
велировка духовного уровня человеческого бытия объек-
тивно потребовалась для сосредоточения на биологических 
параметрах жизни. Характерные особенности Homo sapiens 
как вида обнаруживались в следующих эволюционно об-
ретённых признаках:

69 Ламетри Ж. О. Человек-машина // Ламетри Ж. О. Сочинения. 2-е изд. М.: 
Мысль, 1963. С. 169–226. 
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Таблица 2. Классификация места человека в зоологической системе

Кластер Кластерная принадлежность человека

Домен Клеточные (Cellularia)

Поддомен Эукариоты (Eucaryota, seu Nuclearia)

Надцарство Многоклеточные (Metabionta)

Царство Животные (Animalia, seu Zoobiota)

Подцарство Многоклеточные животные (Metazoa, seu 
Metazoobionta)

Надраздел Эуметазои, или Настоящие многоклеточные 
(Eumetazoa)

Раздел Билатеральные, или Двусторонне-симметричные 
(Bilateria)

Подраздел Вторичноротые (Deuterostomia)

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Позвоночные, или Черепные (Vertebrata, seu Craniota)

Класс Млекопитающие, или Звери (Mammalia)

Подкласс Настоящие звери, или Живородящие (Theria)

Инфракласс Высшие звери, или Плацентарные (Eutheria, seu 
Рlacentalia)

Отряд Приматы (Primates)

Подотряд Антропоиды, или Обезьяны (Simioidea)

Группа Узконосые обезьяны (Catarrhini)

Надсемейство Человекоподобные приматы, или Гоминоиды 
(Hominoidea)

Семейство Человечьи, или Гоминиды (Hominidae)

Подсемейство Люди, или Гоминины (Homininae)

Род Человек (Homo)

Вид Человек разумный (Homo sapiens)

1) увеличение мозговой полости и головного мозга;
2) прямохождение (бипедализм);
3) хватательная кисть с развитым большим пальцем;
4) опущение гортани и предъязычной кости;
5) уменьшение размера клыков;
6) менструальный цикл;
7) редукция волосяного покрова.

Являясь видовой характеристикой, перечисленные 
отличия должны определять специфичность человеческой 
жизни. Установление цепочки эволюционных связей выво-
дит каждый из номинированных биологических признаков 
на появление социально образующих следствий.

Развитие и структурное преобразование мозга приводят 
к появлению отвлечённого мышления. Культура, наука, 
религия, управление, производство – всё это стало воз-
можным как результат способности человека мыслить 
абстрагированно. Совокупно с изменениями строения челю-
стей отвлечённое мышление дает возможность для появле-
ния речи. А речь предполагает, в свою очередь, наличие со-
циальных коммуникаций.

Прямохождение и эволюционное изменение кисти 
становятся биологическим основанием генезиса труда. 
Уменьшение размеров клыков у прямоходящего человека 
связывалось, вероятно, с изменением структуры питания. 
Такое изменение соотносится с развитием умения об-
работки пищи. Между охотой и потреблением добычи 
устанавливается простейшая технологическая цепочка. 
Уменьшение размера клыков обозначило вектор нивели-
ровки значения физической силы для жизнеобеспечения 
человека. Его видовое преимущество обнаруживалось 
в другом – не в индивидуумных силовых потенциалах, 
а в социализированности.

Появление менструального цикла у самок проточеловека 
определяет наличие отсутствующей у животных спо-
собности к круглогодичной брачности. Следствием данной 
биологической особенности явилась сравнительно высокая 
устойчивость образуемых человеческими особями семей.  
Сам институт семьи – базовой ячейки социальности 
оказывался, таким образом, биологически объективным 
феноменом. Разрушение же его противоречит самой 
человеческой природе.

Наконец, редукция волосяного покрова хотя и не име-
ла очевидных прямых социализационных последствий, 
но опосредованно отражала способность человека целевым  
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образом адаптироваться к природной среде и сезонным 
колебаниям температур. Обретённые умения изготовления 
одежды и сооружения жилища избавляли от необходимости 
естественного шерстяного покрова как защиты от холода. 
В то же время в условиях повышенной жары (а прародиной 
человечества, как теперь принято считать, являлась 
Африка) редукция волосяного покрова была биологически 
необходима, как эволюционная регуляция теплообмена. 

Анализ видовых биологических признаков человека 
выводит, таким образом, на констатацию социальных 
характеристик. Социальное в человеческой природе 
оказывается имманентно связано с биологическим. От-
сюда – целесообразность и оправданность использования 
по отношению к человеку категории биосоциального 
организма. Полученный вывод подтверждает, со своей  
стороны, правильность применения к социальным сис-
темам понятия жизни, относимого в традиционном 
естественнонаучном дискурсе исключительно к биоло-
гическим феноменам.

Констатация указанных связей эволюционного перехода 
от биологического к социальному уровню развития 
не снимает ряда проблемных вопросов. Если изменения 
в человеческой природе накапливались эволюционно 
в течение длительного времени, то непонятно, как 
вообще человек мог выжить, снижая свои физические 
потенциалы. И прямохождение, и уменьшение клыков, 
да и редукция волосяного покрова объективно ослабляли 
жизнеспособность отдельных особей в межвидовой 
и внутривидовой борьбе за существование. 

Такого рода признаки не могли накапливаться 
из поколения в поколение, пока не произойдёт 
по прошествии многих тысячелетий качественный 
переход, превращающий видовую слабость в силу. 
Если всё-таки признать, что данное наследственное 
накопление происходило, о чём свидетельствуют мате- 
риалы палеоантропологии, то тогда надо признать 
телеологическую заданность эволюции (высшую управ- 

ляемость эволюционным процессом). Без соответ-
ствующей религиозной проекции наука оказывается 
в познавательном тупике. Теория эволюции, пози-
ционировавшаяся первоначально как альтернатива рели- 
гии, приводит на современном этапе к выводу о необхо-
димости синтеза религиозного и научного знания.

Итак, связь биологического и социального в генезис-
ном плане очевидна. Однако для раскрытия сущности  
человеческой жизни в произошедшей эволюционной инвер- 
сии одного биологического подхода оказывается 
недостаточно. Уже в рамках дефиниционной парадигмы 
человек – животное прослеживается стремление подчерк-
нуть социальные аспекты видового бытия человека. Так, 
Барух Спиноза, сыгравший весомую роль в утверждении 
модернистской мировоззренческой парадигмы, оперировал 
аристотелевским тезисом о человеке как «политическом 
животном». Животным, создающим орудия труда, опреде-
лял человека американский президент и просветитель 
Бенджамин Франклин. Впоследствии это определение было 
повторено в рамках доказательства трудовой парадигмы 
антропогенеза Ф. Энгельсом. 

«Аристократом среди животных» называл человека 
Генрих Гейне70. Художественно-поэтическое определе-
ние, естественно, мало что давало для раскрытия антро-
пологической проблемы, но оно показательно в иллюстра-
ции устоявшегося взгляда на человеческую природу через  
призму животно-биологического бытия. Традиция следо-
вания животной парадигме определения человека доходит 
до абсурда в версии экзистенциалистов. Для А. Камю чело-
век – это религиозное животное71. Но религиозность кате-
гориально опровергала животность. Развитие дефиниции 
доходило до того предела, когда типовая характеристи-
ка – «это животное …» становилась помехой дальнейшего 

70 Гейне Г. Город Лукка // Гейне Г. Собрание сочинений в 10 т. Т. 4. М.: Гос. 
издат. худ. лит., 1957. С. 339. 

71 Камю А. Творчество и свобода. Сборник. Пер. с франц. / Составление 
и предисловие К. Долгова. Комментарий С. Зенкина. М.: Радуга, 1990. С. 491.
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антропологического познания. Преодоление же её означало 
возвращение на новом уровне к религиозному взгляду 
на природу человека.

Антропологические основания  
моделей государственности

Получившая динамичное развитие в рамках современной 
гуманитаристики социальная и культурная антропология 
логически выводит на становление антропологии поли-
тической. И ответ на вопрос, что есть человек, как следствие, 
выводит на принятие различных стратегий политики.

Аристотель в «Никомаховой этике» писал о двух  
этических императивах: получать удовольствия и из-
бегать страдания72. Они ведут к разным жизненным страте-
гиям, формируют разные типы человека. Такое же разли- 
чие обнаруживается и при переносе этих императивов  
на государственные общности.

Тип государств, сложившихся в рамках модели, 
условно определяемой как капитализм, или современный 
посткапитализм, ориентирован на максимизацию удо- 
вольствий. Он показывает свою успешность и при- 
влекательность во время, афористически характеризу- 
емое в книге «Бытия», как годы «тучных коров», в ситуации 
благоприятных средовых условий. Но наступают годы 
«худых коров», приходит время войн, эпидемий, иных 
катаклизмов, и эта модель жизни оказывается совершенно 
нефункциональной.

Многие исторические модели прошлого, в том числе 
советская модель жизнеустройства, были ориентированы 
на этику предотвращения страданий. Основанием для 
такого жизнеутверждения являлся реальный опыт с гека-
томбами жертв и реками слёз. Но катаклизмы становились 
реже, многие болезни казались побеждёнными навсегда, 
войны происходили где-то на периферии мира... 

72 Аристотель. Никомахова этика. Москва; Берлин: Директ-Медиа,  
2020. С. 27. 

Создалось впечатление, что технический прогресс этику 
жизни для предотвращения страданий совершенно лишил 
актуальности. Ориентир максимизации удовольствий стал 
доминантным, что выразилось, в частности, в небывалом 
росте консюмеризма. Но вот грянул пандемический кри- 
зис 2020 года, который показал, что государства, счи-
тавшиеся наиболее успешными в рамках существующей 
модели мира, справляются с предъявленным временем 
вызовом наихудшим образом. Возник вопрос не только 
о технологиях и институтах, но и об этических основаниях 
государствостроительства.

Различия в понимании природы государства уходят 
глубинно к различиям в понимании природы человека, 
вариативности антропологических моделей (рис. 4).

Теория договорного государства опирается на базовую 
модель человека-индивидуума. Индивидуумы вступают 
в союзные отношения, и результатом заключения союза 
является учреждение государства. Государство в этой версии 
оказывается институтом, отделяемым от общества.

Рис. 4. Связь модели государства  
с антропологической моделью
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Понимание человека в качестве социального существа 
соотносится, прежде всего, с концептом государства, как  
«большой семьи». Государство в этом случае уже не есть  
институт, а политическая оболочка соответствующей  
социальной общности. Государственность и охватывает всю 
общность, а не только властные органы.

Взгляд на человека как на образ и подобие Божье 
предполагает восприятие государства через призму реа-
лизуемого им теократического проекта. Человек в результа- 
те грехопадения отпал от Бога и деформировал свой образ. 
Цель государства видится, соответственно, в возвращении 
человека к Богу и в его спасении. Для достижения этой 
цели оно вступает в борьбу с силами, отвращающими  
человека от Бога, фактически в борьбу с сатаной, выступаю-
щим в разных обличиях.

Трактовка человека как животного, причём не животного 
социального в традиции Аристотеля, а зверя с биологической 
доминантой, ведёт к требованию установления государством 
диктатуры. Диктатура нужна для подавления тёмных сторон 
природы человека. И, наоборот, для борьбы с врагом, как, 
в частности, заявляли фашистские идеологи, звериное 
начало человека должно быть пробуждено и направлено 
на сокрушение врагов. В рамках трансгуманистической 
перспективы выдвигается новый антропологический тип – 
человека-киборга. Очевидно, что такая антропологическая 
трансформация должна соответствующим образом изменить 
и модель государства.

Случайно или нет, с идеологией трансгуманизма кор-
релирует выдвижение концепта сервисного государства. 
Человек-киборг будет нуждаться в сервисе, и функции его 
предоставления, вероятно, закреплены за государством.

Нужно, таким образом, понимать, какая базовая 
антропологическая модель используется в основание 
государственного конструирования. Каждой модели соот- 
ветствует свой политический язык. Соответственно, 
важнейшим вопросом при формировании российской 

когнитивной матрицы является вопрос об идентичном для 
России образе человека.

Антропология либерализма

Каждая классическая идеология имеет в своей основе 
определённую антропологическую модель. Человек в либе- 
рализме есть то, чем он никогда не являлся для рели-
гиозной антропологии – индивидуумом. Развитие че-
ловеческих качеств означает в либеральной перспективе 
индивидуализацию.

В соответствии с антропологией индивидуума поли-
тическая установка видится в упразднении любых по-
давляющих его автономность норм и институций. Преж- 
де всего речь идёт о минимизации, насколько это возможно, 
роли государства и государственного регулирования. Го- 
сударство для классического либерализма есть по су-
ти своей Левиафан – зло, объективно необходимое ввиду 
несовершенства самого человека. Но в футурологической 
перспективе развития потребность во власти Левиафана 
отпадёт, чудовище будет повержено или приручено, что 
и ознаменует наступление «Царства свободы»73.

Неолиберализм, исторически сопряжённый с этапом  
современной глобализации, фактически подготовил ре-
альность ухода национальных государств с политической 
авансцены. Но место государственных структур стали 
занимать структуры транснациональной элиты. Используя 
язык мифологических образов, можно сказать, что по-
верженный Левиафан воскрес в новом облике.

С генезисом либеральной идеологии соотносилось 
и формирование образа «человека экономического». Этот 
человек руководствовался экономическими интересами 
и был адаптивен системе рынка. Такой тип человека 
являлся абстракцией и не существовал реально. Можно 

73 Сорочайкин А. Н. Философско-антропологические основания либераль-
ной идеологии //Основы экономики, управления и права. 2012. № 4. С. 91–97.
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в этом смысле говорить о мифологичности образа «человека 
экономического», встроенного в общую мифологию рынка74.

Все социальное – это есть некая внешняя нагрузка 
на индивидуума, пресс общества, подавляющий свободу. 
Либеральный проект и состоит в высвобождении инди-
видуума от этих обременителей, достижении «свободы 
от» (Liberty). Происходит последовательно освобожде-
ние от религиозной идентичности, от национальной 
идентичности, от гражданского долга, от государства, 
от семьи, от пола. Исторический процесс в либеральной 
версии – это и есть освобождение человека. Сегодня 
он представлен в виде популярной версии «теории 
модернизации», представляющей собой модифицирован-
ную историософию либерализма.

Но по логике, когда уже сегодня происходит освобожде-
ние человека от пола, следующим шагом станет освобож-
дение его от человеческого. Этот финал можно назвать 
«расчеловечиванием», а можно «смертью человека».  
Но  это будет и смерть либерализма, так как самоупразд-
нится его базовое антропологическое основание – инди-
видуум (рис. 5).

Педагогическим следствием принятия либеральной 
платформы является педагогика автономности учащегося. 
Вместо установки на социализацию принимается уста-
новка индивидуализации, раскрытия индивидуальных 
потенциалов человека, отличающих его от других инди-
видуумов. В выстраивании обучения предписывается 
исходить из индивидуальных потребностей ребенка, идти 
за его потребностями, какими бы они ни были.  Педагог  
в этой модели – только коучер. Индивидуализация стано-
вится стратегическим ориентиром всей системы образо-
вательной деятельности. Для каждого учащегося в идеале 
предлагается своя, вытекающая из его индивидуальных 
потребностей, программа образования. Свобода учащегося 
в рамках этого подхода является базовым основанием.

74 Dopfer K. The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens 
Oeconomicus //Journal of Evolutionary Economics. 2004. Vol. 14. Р. 177–195.

Рис. 5. Историческая логика тренда расчеловечивания  
в развёртке либерального проекта

В отношении раскрытия антропологии либерализма 
характерно признание одного из классиков либеральной 
теории Ханны Арендт, считающейся основоположником 
критики тоталитаризма. Согласно этой теории, поня-
тие «человек» исключает использование понятия «про- 
гресс»75. Действительно, человек – атом неизменен. Меняться  

75 Арендт X. Скрытая традиция: Эссе / Пер. с нем. и англ. Т. Набатниковой, 
А. Шибаровой, Н. Мовниной. М.: Текст, 2008. С. 28. 
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под него может окружающая среда, к которой собственно 
понятие прогресс и относится. Создается техносфера. 
Но по отношению к человеку задачи нравственного 
преображения в либерализме нет.

Либерализм в антропологическом плане предельно 
выхолащивает социальное содержание природы человека. 
Лишая его имманентной социальности, либеральная идео-
логия сводила человеческое бытие к биологическому 
уровню существования. Отсюда прямой шаг к диктатуре 
потребительской морали. Если человек – это индивидуум, 
а индивидуум – это несоциальное, следовательно, живот-
ное существо, то императивом данного существа должно яв-
ляться максимальное удовлетворение своих потребностей.

Еще Аристотель говорил, что человек вне общества  
есть либо бог, либо зверь. Если религия устанавливала иде- 
ал обожения, то либерализм, реализуясь через принцип  
асоциальности, сводил антропологию к природе зверя.  
Прямо о биологизаторской парадигме либерализма, есте- 
ственно, не говорится, но сущностно это следует из всей  
логики провозглашаемых ценностей. Мальтузианство  
и социал-дарвинизм в этом отношении оказались логи-
чески встроены в либеральный концепт. Сама идея мира 
как пространства конкуренции есть сущностно перифраз 
положения – «человек человеку волк». 

В теории либерализма борьба за существование 
применительно к социуму была поименована как кон-
куренция. Общественные отношения рассматривались 
через парадигму глобального рынка. Вступая в рыночные 
отношения, люди конкурируют друг с другом. Государст- 
во – «ночной сторож» лишь следит за честностью конку-
ренции. Одни объективно побеждают в конкурентной  
борьбе, другие проигрывают. Конкуренция не ограничи-
вается только сферой экономики, распространяясь 
на политику, культуру, науку. По результатам конкурент- 
ной борьбы формируется общественная иерархия.

«Сверхуспешные» занимают верхние этажи пирамиды. 
Это уровень элиты. От них онтологически отделены 

«неуспешные» – массы. Это те, кто не смог пробиться на уро-
вень истеблишмента. Но этажом обитания масс обществен-
ная пирамида не заканчивается. Есть ещё и социальное дно, 
уровень аутсайдеров. Это те, кто не смог вообще встроиться 
в систему рыночных отношений. Их удел – безработица, 
нищенство, негласный остракизм. Наличие дна имеет для 
либерализма принципиальное значение. Без него сама 
система всеобщей конкуренции, в которой есть победители 
и побеждённые, уже не будет существовать. 

«Социальное дно» самим своим наличием есть 
демонстрация того, что будет с теми, кто не желает жить 
по законам рынка. Безработица необходима для либеральной 
модели, как фактор мотивации работающих через страх 
потери работы. Теряющий работу лишается в условиях 
рынка едва ли не всего. Он оказывается в состоянии изгоя 
общества, социально отверженного. 

В соответствующем пересмотре нуждается распро-
странённый стереотип о связи либерализма с категорией 
прогресса. Между тем эволюция человечества шла 
в направлении его социализации, т. е. ценности явно 
не из либерального арсенала. Напротив, асоциализируя 
человека, либерализм по сути выдвигает концепт инволю-
ции, ориентир, противоположный вектору глобального 
человеческого прогресса. 

Абстракция «экономического человека»

Генезис либеральной универсалистской концепции  
свободного саморегулирующегося рынка контекстуали-
зируется в рамках специфической модели мироздания, 
утвердившейся в общественном сознании Западной 
Европы во вторую половину XVIII века. Не будет пре- 
увеличением сказать, что выдвинутый А. Смитом прин-
цип laissez – faire проистекал из религиозных воззрений 
шотландского учёного. Политическая экономия не бы- 
ла в его изложении самостоятельной дисциплиной, 
представляя собой четвёртую, завершающую часть курса, 
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включающего также теологию, этику и юриспруденцию. 
В отрыве от теологического уровня экономический раздел 
предстал бы в деформированном виде, как оно и случилось 
у последователей смитовского подхода.

Концепция саморегулирующегося рынка напрямую 
связывалась с получившим широкое распространение 
в просветительской среде пантеистическим учением. Панте- 
изм, как известно, подразумевает природную эманацию 
божественной субстанции. Природа в соответствии с этим 
пониманием наделяется качеством разумности. 

Отсюда и проистекает концепт саморегулирующегося 
рынка. Его саморегуляция допускалась на основе веры 
в изначальное устроение экономических механизмов в соот- 
ветствии с Высшим Разумом76. То есть в первородном кон-
цепте презентовалась не абсолютная свобода, а регулиро-
вание свыше. Отрицать самодостаточность рынка озна-
чало поставить под сомнение разумность божественного 
устроения. Являясь саморегулирующимся в человеческом  
значении, он был управляем в теологическом смысле. В соот-
ветствии с духом эпохи Просвещения рыночная экономика пре-
подносилась как бесперебойно функционирующий механизм. 
Даже свободная конкуренция представлялась в механическом 
свете. Каждый конкурирующий друг с другом субъект в общем 
замысле существования системы выполнял определённую 
свыше миссию. «Невидимая рука», управляющая рынком, 
в теории А. Смита – это «божественное провидение»77.

Только с учётом мировоззренческого ресурса рыночного 
поведения оправдывалось снятие с государства функций 
управления рынком. Конечно, государственное управление 
не могло быть совершеннее божественного. Но насколько 

76 Соколов В. В. К исторической характеристике пантеизма в западноевро-
пейской философии // Философские науки (Научные доклады высшей школы). 
1960. № 4. С. 77–87.

77 Аникин А. В. Адам Смит. М.: Молодая гвардия, 1968. С. 58–64; Яковенко 
В. И. Адам Смит: Его жизнь и научная деятельность. СПб.: Общественная поль-
за, 1894; Смит А. Теория нравственных чувств. СПб.: Республика, 1895; Юм Д. 
Естественная история религии. СПб.: Типо-лит. Э. Бергмана, 1909; Он же. Диа-
логи о естественной религии. СПб.: Типо-лит. Э. Бергмана, 1909.

современный экономист должен разделять данные под-
ходы смитовской теологии?

Очевидно, что саморегулирующийся рынок жёстко 
привязан к контексту «естественной религии» XVIII века. 
При избрании иных мировоззренческих парадигм логика си-
стемы рыночной самоорганизации разрушается. Необходимо 
также подчеркнуть принципиальное расхождение теологии 
Высшего Разума с богословием традиционных религий  
(и, в частности, с православием).

Допущения А. Смита о формировании рыночной модели 
экономики основывались на представлении об универсаль- 
ном типе человека – Homo Economicus (человек экономичес- 
кий). Мотивация человеческого поведения сводилась исклю-
чительно к экономическим интересам, к получению разумной 
выгоды78. Однако ещё К. Поланьи опровергал смитовскую 
антропологию. Человек, с его точки зрения, руководствуется, 
прежде всего, социальными, а не экономическими мотивами. 
А   ввиду этого его поведение далеко не всегда будет вписы-
ваться в трафарет поиска прагматической выгоды79.

Развенчание мифа о Homo Economicus стало в последние 
годы предметом исследований некоторых нобелевских 
лауреатов. В 1986 году премия Нобеля с формулировкой 
«за исследование договорных и конституциональных ос- 
нов теории принятия экономических и политических 
решений» была присуждена Дж. Бьюкенену. Несколько  
позже американский экономист писал: «Теория будет 
полезной, если экономические отношения распространены 
в достаточной степени, чтобы возможно было прогнозиро-
вать и толковать человеческое поведение. Более того, 
экономическая теория может быть применена к реальному 
миру только в том случае, если экономическая мотивация 
преобладает в поведении всех участников рыночной 
деятельности»80.

78 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: 
Эксмо, 1962. С. 253, 331.

79 «Великая трансформация» Карла Поланьи: Прошлое, настоящее, буду-
щее / Под общ. ред. проф. Р. М. Нуреева. М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 143.

80 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Расчёт свободы. 
М.: Таурус Альфа, 1997. Т. 1.  С. 53.



86    87Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  1.  Человек:  антропологиЧеские  модели  
в  проекциях  прошлого,  настоящего  и  будущего

В 2002 году нобелевская премия по экономике была 
присуждена не экономисту, а психологу – израильтянину 
Д.  Канеману. По существу, речь шла о выявлении психоло-
гической вариативности оснований экономической дея-
тельности («за интеграцию результатов психологических 
исследований в экономическую науку, в первую очередь ка-
сающихся человеческого суждения и принятия решений в ус-
ловиях неопределённости»). В ряде работ было убедительно 
доказано, что тип человека экономического относительно ре-
док. Более того, он представляет некую девиацию на фоне 
неэкономически мыслящего большинства человечества81.

Таким образом доказывалось, что саморегулирующийся 
рынок есть метафизическая абстракция, не имеющая ничего 
общего с реальным экономическим поведением людей.

С точки зрения основателя альтернативной «физической 
экономики» Л.  Ларуша, истоки концепта экономического 
человека следует искать в общественной доктрине Дж. Локка. 
Общество, согласно локковскому пониманию, представляет 
собой механистическое сцепление атомизированных инди- 
видуумов. Их поведение редуцируется до трёх осново-
полагающих импульсов: «оставаться в живых» (импульс 
жизни), «стремиться к чувственному удовольствию» 
(импульс свободы), «удовлетворять жадность» (импульс 
собственности). Экономическая деятельность человека 
сводилась, таким образом, до уровня животных инстинктов.

Л. Ларуш противопоставлял локковско-смитовской мо- 
дели экономики традицию её понимания, идущую 
от Г. Лейбница. Альтернатива биологизации экономической 
деятельности виделась в её обожествлении. Через труд, 
в понимании Лейбница, происходило уподобление челове-
ка Творцу. Саморегуляции рынка противопоставлялось 
сотрудничество с Богом в вечном антиэнтропийном «под-
кручивании мировых часов»82. В действительности, остав-

81 Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределённо-
сти: Правила и предубеждения. Харьков: Гуманитарный центр, 2005.

82 Ларуш Л. Физическая экономика. М.: Научная книга, 1997; Он же. Ме-
сто России в мировой истории // Шиллеровский институт науки и культуры. 
М., 1998. Бюллетень № 8; Он же. О сущности стратегического метода // Шилле-
ровский институт науки и культуры. М., 2000. Бюллетень. № 9; Он же. О духе 

ляя в стороне ларушевский полемический запал, следует 
признать, что альтернативность локковской и лейбницевс- 
кой моделей экономики отражала различие двух тео-
логических подходов Нового времени. Деистический кон-
цепт апеллирует к принципу креационистского управления 
экономическими процессами, пантеистический – к их есте-
ственной саморегуляции83.

Положенная в основу классической либеральной тео-
рии модель «экономического человека», трактуемого 
А.  Смитом как лицо, наделённое эгоизмом и стремящееся 
ко все большему накоплению богатств, служит давней 
мишенью всесторонней критики84. Ещё в 90-х годах XIX века 
основоположник институционализма в экономике Т. Б. Веб-
лен указывал, что смитовская экономическая антропология 
безнадёжно устарела. Поведение человека в сфере эко-
номики, пояснял он, не сводится к мотивам материальной 
выгоды. Оно имеет гетерогенную природу, конструируемую 
ещё и из таких компонентов, как традиции, поведенческие 
нормы, инстинкты самосохранения и сохранения рода, 
подсознательные склонности к соперничеству, подража-
нию, любопытство и т. п.85

С развёрнутой критикой смитовско-бентамовской мо- 
дели «экономического человека» выступил в своё время 
с позиции теории построения экономики духовного 
типа С. Н.  Булгаков. Единого, универсального, данного 
на все времена «economic man», замечал философ,  
никогда не существовало. Каждая мирохозяйственная эпоха 
и каждая культура создавали свой доминирующий образ 
экономического человека. 
российской науки // Экология – XXI век. 2003. Т. 3. № 1/2. С. 169–178; Тукмаков 
Д. Уподобление Богу (Физическая экономика Ларуша как преодоление энтро-
пии). [Электронный ресурс]. URL: www. zavtra.ru. (Дата обращения: 20.01.2025).

83 Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1982–1984; Локк Дж. Избранные фи-
лософские произведения. М.: Соцэкгиз , 1960. Т. 1–2.

84 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.:  
Соцэкгиз, 1962. С. 253, 331; Антонов В. С. Модель человека в буржуазной полити-
ческой экономии от Смита до Маршалла // Истоки: Вопросы истории народного 
хозяйства и экономической мысли. М.: Экономика , 1989. Вып. 1. С. 204–219.

85 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1994.
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Такого рода духовный тип был сформулирован 
и в рамках христианской этической традиции. Смитовско-
бентамовская модель «экономического человека» есть 
продукт исторически определённого мировоззренческого 
контекста. С. Н. Булгаков прочно связывал его возникновение 
с просветительской идеологией XVIII века, преломляющей-
ся в классической политической экономии, с одной сторо-
ны, через веру в предустановленную естественную гармо-
нию, а с другой, через взгляд на общество, как совокупность 
атомизированных, взаимно отталкивающихся представите-
лей различных интересов. Таким образом, – резюмировал 
философ, – сложилось доминирующее в классической по-
литической экономии представление о человеке, «который 
не ест, не спит, а всё считает интересы, стремясь к наиболь-
шей выгоде с наименьшими издержками»86. 

Конечно же, любая хозяйственная система есть механизм. 
Но, оговаривается С. Н. Булгаков, она «не есть и никогда 
не может быть только механизмом, как и личность не есть 
только счётная линейка интересов, а живое творческое 
начало. Хозяйство ведёт хозяин»87. Данная булгаковская 
оговорка существенно опережала экономическую теорию 
своего времени. По существу, она закладывала основания для 
формирования новой методологии, совмещающей феномены 
законов и ценностей в сфере экономики88.

Современный израильский психолог Д. Канеман в оче- 
редной раз опроверг базовое для экономического дис-
курса смитовской модели представление о рациональности 
поведения человека. Для большинства людей поведенческие 
мотивы формируются не столько расчётом собственной 
выгоды, сколько эмоциями, различными фобиями, вос- 
поминаниями, предрассудками и стереотипами. Расчётной  
логике абстрактного экономического человека противопо-
ставляется эвристическая модель принятия решений. 

86  Русское хозяйство. М.: Институт русской цивилизации, 2006. С. 114.
87 Там же. С. 114.
88 Булгаков С. Н. Капитализм и земледелие. СПб.: Отрада и утешение, 1900; 

Он же. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990; Он же. Два града. Исследования 
о природе общественных идеалов. СПб.: РХГИ, 1997.

Значимость выводов Д. Канемана подчёркивает при-
суждение ему Нобелевской премии по экономике, что, 
вместе с тем, означает признание на высшем научном уровне 
несостоятельности модели «экономического человека»89. 
Однако для ортодоксальной теории, на позициях которой 
стоят сейчас главным образом сторонники монетаристского 
направления, сохраняют свою актуальность положения эко-
номической детерминированности. Так, нобелевский лауре-
ат Г. Беккер пишет о возможности сведения психологических 
факторов к измерению и оценкам через призму материаль-
ной выгоды человека («экономический бихевиоризм»)90.

Сконструированный А. Смитом и особенно И. Бентамом 
образ «экономического человека» как «потребителя – гедо-
ниста» прямо противоречит логике развития экономики91. 
Максимизация потребления не обеспечивает развитости. 
Она достигается как раз прямо противоположным способом. 
Предприниматель ориентирован не на потребление, а на ка- 
питаловложения, инвестирование будущего. Не случайно  
возмущенный утилитаризмом Бентама К. Маркс охарактери-
зовал английского философа «гением буржуазной глупости»92.

Либерализм закамуфлированный

Либеральные мифы последнее время всё реже позицио-
нируются под либеральным маркером. Но формы и лозунги 
могут быть осовременены. Рассмотрим такого рода модифи-
кации. 

Технологический оптимизм –  
инноваторы и цифровизаторы

Одним из вариантов закамуфлировавнного либера-
лизма выступает технологический оптимизм. Либерализм 

89 Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределённо-
сти: Правила и предубеждения. Харьков: АСТ, 2005.

90 Беккер Г. С. Человеческое поведение: Экономический подход (Избран-
ные труды по экономической теории). М.: ГУ ВШЭ, 2003.

91 Jeremy Benthams Economic Writings. L., 1952. Vol. 1. P. 82–83.
92 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 23. С. 624.
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в данном случае проводится под видом апологии иннова-
ций. Не так давно со стороны Интитута современного 
развития (ИНСОР) идеологемы инновации и модернизации 
преподносились в качестве ключевых. 

Чёткое определение того, что такое инновация, отсутст-
вует. Но при этом в рамках либерального видения 
определяется, что есть препятствия для инновационного 
развития, связанные с архаическими структурами госу-
дарства и общества, архаическим сознанием власти 
и населения. Выдвигалось даже положение, что инновациям 
мешают народ и чуждая протестантской этике русская 
культура. Соответственно, для технологического развития 
архаические институции должны быть демонтированы. 
А это означало в широком смысле демонтаж всей исто-
рии, цивилизаций, государств, традиционной семьи, 
социализированного под архаические ценности человека.

Среди демонтируемых институций оказывается и ин- 
ституция классического образования. Тезис о том, что 
университет изжил себя и замещается онлайн-платформа-
ми, публично манифестировался наиболее продвинутыми 
выразителями нового либерального мейнстрима.

Когда идея инновационного развития в формате 
«перезагрузки» оказалась дискредитирована, вместо неё 
был выдвинут концепт «цифровой экономики». Идеологема 
цифровизации выступает сегодня новой мейнстримовской 
эманацией либерализма. Цифровизация, как ранее ин-
новации, стала инструментом упразднения традиционных 
общественных институтов. Уже используется понятие 
«цифровой человек».

«Цифровой человек» отличается от человека социального 
и представляет собой либеральный антропологический иде- 
ал. Во-первых, такой человек существует, прежде всего, 
в виртуальной реальности, тогда как реальные связи с соци-
умом разрываются или минимизируются (по крайней мере, 
создается иллюзия такого разрыва). Цифровая эмиграция 
оказывается реализацией либерального принципа авто-
номности индивидуума. Во-вторых, такой человек само-

конструируем, так как имеет цифровую природу. Он  может  
сконструировать себя как угодно, вне зависимости от им- 
перативов социума. Это и есть выражение либерального 
принципа абсолютной свободы (включая свободу от имени, 
от пола, даже свободу от «Я»).

И вот то тут, то там создаются площадки криэйторов, 
где обсуждается инновационное будущее. В реальности 
это и есть закамуфлированные центры либерализма. Они 
формируют сеть. Результатом их деятельности является 
создание устойчивых негативных ассоциаций, особенно 
в глазах молодежи, мира архаики, в котором государство, 
религия, традиция и т. п.

Случайно или нет, но название главного иннновацион- 
ного образовательного проекта «Острова» совпадает 
со сценарием доклада глобальных трендов ЦРУ 2017 
года. Сценарий подразумевает существование анклавов 
развитости, существующих как очаги света архаизирован- 
ного пространства неразвития. Но ведь о том же – создании 
точек роста заявляют и сторонники модернизации обра- 
зования. Сценарий «Острова» противостоит сценарию 
«Орбиты», подразумевающему выстраивание геополити-
ческого, геоэкономического и цивилизационного про-
странств вокруг ряда полюсов силы, таких как, например, 
Китай или Россия. Торпедирование проектом «Острова» 
проекта «Орбиты» раскрывает враждебность «острови- 
тян» – сторонников точечного развития понимания России 
как государства-цивилизации.

Свобода самовыражения

Свобода самовыражения сегодня – фактическое прояв-
ление этики либерального подхода без необходимой 
апелляции к самому либерализму. Человек в установке 
самовыразиться, которая приоритетна, может даже 
декларировать ценности, противоположные либерализму, 
но этически являться либералом. Либерализм исходит 
из приоритетности человека индивидуума, свобода  
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которого есть для него безусловная ценность. Соответственно, 
проявить свою индивидуальность – главная жизненная 
установка индивидуума. 

Любые социальные обременители и нормы мешают 
индивидуализации, достигаемой через их преодоление 
со стороны «свободного человека». Традиция, религия, 
государство, гражданство, семейные ценности – всё это  
помехи для самореализации человека. Российский режим,  
оперирующий даже формально такими категориями –  
ограничителями, оказывается имманентно враждебной суб-
станцией индивидууму, Левиафаном.

Но проявлять индивидуальность, когда её стремится 
проявить каждый, оказывается всё сложнее. Выражение 
индивидуальности всё более экстремизируется. И вот уже 
человек доходит до отрицания пола. Выдвигается теория 
гендера, сообразно с которой индивидуум вправе выбирать 
свой пол. Но и это не предел. Логика либерализма выводит 
на утверждение права индивидуума конструировать себя 
как угодно, вплоть до замены тела, киборгизации, проекций 
трансгуманизма.

Индивидуализация осваивает первоначально простран-
ство всего того, что не запрещено – вначале в нравственном 
плане, затем – только законами. Потом осуществляется уже 
выход за границы табу. И вот уже то, что прежде считалось 
грехом, репрезентуется как мейнстрим для свободного 
и творческого человека.

Ревизия либеральной антропологии

Итак, либерализм из явления идеологического, каковым 
он был в двадцатом столетии, превратился в двадцать пер- 
вом веке в явление онтологическое. Для преодоления 
либерализма разработать и заявить идеологическую аль-
тернативу сегодня уже недостаточно. Преодолеть либерализм 
потенциально возможно, лишь изменив базовый тип челове- 
ка во всех его бытийных и ментальных проявлениях. Тре-
буется деконструировать тип человека индивидуума в его  
аспектах «человека экономического, «человека потреби- 

теля». Такая деконструкция предполагает изменение 
ценностно-целевых основ всей системы образования 
и воспитания, культуры, социальных отношений.

Современный человек, выстроенный по лекалам 
антропологии индивидуума, так или иначе оказывается 
в плену либеральной системы. Он её пленник по самой своей 
природе. Нужен, таким образом, новый антропологический 
проект. Новый человек должен мыслиться, в противо-
положность либеральному человеку, не как атом, а как 
процесс, не в статических, а в динамических характерис-
тиках. Целевой ориентир этой динамической трансфор-
мации – духовное преображение, или обожение – в терми-
нологии исихазма.

Перспектива развития России оказывается напрямую 
связана с преодолением сохраняющих свое влияние 
мифологем либеральной теории. Либеральный подход 
все определённее признается в мире не соответствующим 
современным мировым вызовам и реалиям. Восток избрал 
модель развития в очевидном диссонансе с либеральной 
рецептурой. На уровне государственных властей стран 
Запада также все определённее заявляется о необходимости 
усиления механизмов регулирования. 

Даже Международный валютный фонд (МВФ) предлагает 
в настоящее время регуляционную рецептуру развития, 
диссонирующую с прежними монетаристскими подходами. 
Десятый глава МВФ Доминик Стросс-Кан сделал в апреле 
2011 года знаковое заявление о том, что «Вашингтонский 
консенсус» с его упрощёнными экономическими пред-
ставлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой 
экономики и остался позади». «Римский клуб» уж, казалось, 
на что глобалистская структура, и то выступил в юбилейном 
докладе с идеей провала капитализма в условиях «полного 
мира»93. Современные политические события катализируют 
к пересмотру всего фундамента либеральной теории.

93 Эксклюзивное интервью с  Домиником Стросс-Каном // Первый канал. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.1tv.ru/news/2017-12-03/337250-chelovek_
chyu_karieru_unichtozhili_odnim_navetom_o_nyneshnih_vremenah_i_nravah_ 
eksklyuzivnoe_intervyu_s_dominikom_stross_kanom (Дата обращения 20.10.2024). 
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Антропология фашизма

Для националистических идеологий единый антро-
пологический тип отсутствует. Германский нацизм опе-
рировал образами сверхчеловека – уберменша и недо-
человека – унтерменша. Расовые антропологические мифы 
программировали сценарии войн и геноцида.

Определённая перекличка в антропологических под- 
ходах парадоксально обнаруживается между либеральной 
и фашистской идеологией. Именно через рассмотрение 
проблемы раскрытия природы человека становится  
очевидной их имманентная связь. Между ними, конеч-
но, существует множество программных расхождений. 
Но  в базовом вопросе – что есть человек – они коррес-
пондентны. 

И либерализм, и фашизм асоциализируют человеческую 
природу. Различие состоит только в акцентировках тех  
или иных качеств. Фашизм акцентирован на инстинкте  
господства, стремления одних особей к подчинению  
других. Данная инстинктивная установка была определена 
как витальная воля к власти. Отсюда провозглашение 
естественности агрессии, завоевания «жизненного про-
странства», расового господства. И либерализм, и фашизм 
через биологизацию человека подошли к утверждению 
модели колониального, расистского мироустройства. 
Фашистская теория провозглашала эти установки открыто, 
либеральная завуалированно, развивая механизмы нео-
колониализма и неорасизма.

Категориальный подход к человеку в фашизме 
связывался в значительной мере с ницшеанским наследием. 
Казалось бы, Фридрих Ницше восстанавливал древний, 
домодерновый взгляд о переходности, природной неза-
вершенности человека, заложенной в нем потенции 
качественной трансформации. Человек, провозглашалось 
устами ницшеанского Заратустры, это «мост, а не цель», 
«канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком … 
над пропастью», «нечто, что дол́жно превзойти». 

Цель же виделась в появлении сверхчеловека, пре-
одолевающего человеческую природу. Чем, казалось бы, 
не перифраз религиозной идеи «обожения». Но различия, 
действительно, принципиальные. Обожение достигалось 
через развитие социальных качеств, на пути преодоления 
звериного в человеке. Сверхчеловек, напротив, асоциален. 
Это ницшеанский аморалист. Он абсолютизированный инди-
видуалист. В нём находят гипертрофированное выражение 
качества зверя. И именно в зверином видится ориентир гря-
дущей трансформации.

Бог, декларировал Ф. Ницше, умер от сострадания к лю- 
дям94. Общественная мораль в ницшеанской интерпре-
тации антивитальна. Традиционные христианские до-
бродетели для сверхчеловека неприемлемы. В преодо-
лении их, в аморализации и достигается, собственно, 
сверхчеловеческое состояние. Тема противопоставления 
ницшеанского человекобога христианскому богочеловеку 
имеет достаточно подробную разработку. Принимая 
антропологию ницшеанства, фашизм, подобно либерализму, 
устанавливал ориентир, противоположный вектору гло-
бальной эволюции человечества.

Не случайно доктрина завоевания жизненного про-
странства для Третьего Рейха выстраивалась с апелляци-
ей к теории Чарльза Дарвина о борьбе за существование 
в животном мире. Расовые войны в этой постановке 
вопроса рассматривались как объективная неизбежность, 
преломление закона естественного отбора. В дальнейшем 
в рамках либерального дискурса они были заменены  
менее одиозным концептом войн цивилизаций. Но сущ-
ность выводов при этом не меняется – отказ от рассмотре-
ния человека в социальном измерении и сведение его 
природы к биологическо-индивидуумному уровню задают 
логику взаимной агрессии и конфликта. Мир между 
народами и цивилизациями возможен при должном уров- 
не социального развития человечества, самоограничении  

94 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / пер. 
В. В. Рынкевича, под ред. И. В. Розовой. М: Интербук, 1990. 301 с.
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индивидуального «Я», способности к альтруизму и терпи- 
мости, мышлению общечеловеческими параметрами.  Толь- 
ко социализированный человек, а не человек-животное  
способен к диалогу цивилизаций.

Но как в таком случае быть с социальной организацией 
человечества? Если последовательно придерживаться 
ницшеанской парадигмы, сверхчеловек должен разрушить 
любые проявления социальности. Между тем фашизм 
создает модель жёстко организованного на корпоративно-
тоталитарной основе общества. Нет ли здесь противоречия? 
Специфика фашистской антропологии состояла в про- 
изводности социальной природы человечества от биоло-
гических функций. Расизм в этом понимании есть истинное, 
не деформированное христианским пацифизмом, проявле-
ние социальности.

Раскрытие данного подхода наиболее иллюстративно 
представлено в рамках биоантропологии Арнольда Гелена. 
Будучи членом НСДАП, он опубликовал свой основной труд 
по антропологической проблематике  «Человек, его природа 
и его положение в мире» в 1940 году – время доминации 
фашистской идеологии в Германии. Биологически, согласно 
А. Гелену, человек есть ущербное существо. В животном 
мире, где действуют жёсткие принципы естественного 
отбора, он бы элементарно не выжил. У него атрофировались 
инстинкты, он перегружен избыточной информацией. Эта 
информационная перегрузка обусловливает необходимость 
появления отсутствующей у животных психологической 
разгрузки. 

Возникает внутренний мир, а уже затем появляются 
социальные институты. Они выступают функциональным 
замещением редуцировавшихся инстинктов. Их прямое 
предназначение состоит в обеспечении выживания человека 
в борьбе за существование. Данная связь в архаических 
сообществах была очевидна. Но далее человек чрезмерно 
увлёкся саморефлексией и утратил ощущение биологичес-
кой борьбы. 

На этой основе А. Гелен отвергает любые доктрины 
пацифизма. Он пишет о естественности империалистической 
политики. Человек, по геленовской версии, отличаясь 
от животных, имеет те же сугубо биологические цели. 
Основной вопрос антропологии состоит не в том, чем 
человек отличается от шимпанзе, а в том, «как способно 
выжить существо, отличное от любого другого животного». 
Создаваемые государства целесообразны лишь в той мере, 
в которой они реализуют биологически-инстинктивные 
начала (прежде всего, функцию борьбы)95. Социальное, та-
ким образом, всецело подчиняется биологическому.

Сверхчеловек

Буржуазному гедонистическому разложению фашизм 
противопоставлял эстетику высокого героизма. Но героизм 
мыслился не в традициях его христианского понимания, 
восходящего к образу Христа, поднимающегося на Голгофу. 
Возрождался героизм античного языческого воинского 
образца. Проводилась апология физической силы, внешней 
телесной красоты. Особое внимание в этой квазиантичной 
эстетике уделялось спорту. Олимпиады в Берлине 
1936  года – летняя и зимняя – стали символическим 
выражением торжества германского духа. Спортсмены-
олимпийцы преподносились как герои нации. Классикой 
такой апологии стал фильм Лени Рифеншталь «Олимпия»96.

Тенденции продуцирования образа нового героя  
соотносились с доктриной «сверхчеловека». Сверх-
человек – это человекобог, он должен исторически пре-
взойти человека. Но этот переход от человека к сверх-
человеку не есть переход эволюционный. Сверхчеловек 
отрицает человека радикально. Соответственно, отрицается  

95 Гелен А. Человек, его природа и его положение в мире. М.: Прогресс, 
1996; Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной 
антропологии. М.: Прогресс, 1988. С. 152–302; Гелен А. Образ человека в све-
те современной антропологии // Личность. Культура. Общество. М., 2007. Т. 9. 
Вып. 3. С. 37–51; Григорьян Б. Т. Философская антропология сегодня // Новей-
шие течения и проблемы философии в ФРГ. М.: Политиздат, 1978.

96 Рифеншталь Л. Мемуары. М.: Ладомир, 2006.
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и связанная с человеком прежняя человеческая мораль. Речь  
в контексте германского интеллектуального дискурса шла 
о морали христианской.

Концепт сверхчеловека был связан с творчеством Фрид-
риха Ницше, являвшегося индивидуалистом и отшель-
ником, но поднятого на щит нацистской пропагандой  
в качестве предтечи национал-социализма. О степени  
влияния Ницше свидетельствует хотя бы тот факт, что, 
по завещанию Пауля Гинденбурга, в могилу рейхпрезидента 
были положены три книги – «Моя борьба» Гитлера, «Миф 
двадцатого века» Розенберга и ницшевская «Так говорил 
Заратустра». Гитлер не раз посещал музей-архив Ницше 
и провозгласил его центром генерирования национал-
социалистской идеологии.

Принципиальное влияние на Ницше оказали рома-
ны Ф. М. Достоевского. Рассуждения его персонажей 
о праве преступить мораль были подверстаны под идею 
сверхчеловека. Но если Достоевский ставил на этих 
рассуждениях знак минус, то Ницше – плюс. Достоевский 
противопоставлял человекобога и богочеловека. Это про- 
тивопоставление развивал и Ницше. Но человек в его  
понимании побеждает богочеловека (Христа). Бог, про-
возглашал Ницше устами Заратустры, умер. Он умер 
от сострадания к людям, поставив над собой предписания 
христианской морали. Характерно в этой связи название 
одной из ключевых ницшевских работ. Эта книга публи-
ковалась под названием «Антихристианин». Ее авторское  
название было еще более кощунственным – «Антихрист. 
Проклятие христианству».

Другим источником влияния на творчество Ницше стала 
философия воли. У Шопенгауэра она была представлена как 
воля к жизни. Ницше ревизовал этот концепт в качестве 
воли к власти. Стремление властвовать преподносилось 
как главный побудительный мотив. Отсюда, при переходе 
от индивидуумного к групповому и государственному 
рассмотрению, стремление властвовать конкретизировалось 
в качестве имманентно присущей каждому государству 
устремлённости к мировому господству.

Падающего толкни! – этот антикантовский императив 
стал главным положением ницшеанской этики97. Традици-
онная этика учила защищать слабых. Ницше считал, что за-
щита слабости есть путь деградации. Падение слабого надо 
подтолкнуть, чтобы расчистить дорогу сильному. Слабые 
не достойны жить! Ведь сбрасывали же спартанцы сла-
бых младенцев с обрыва. Тогда в Спарте действовала систе-
ма отбора сильных. Ницшеанский императив – Падающего 
толкни! – был взят на вооружение в нацистской Германии. 
На основании его проводилось, в частности, истребление ду-
шевнобольных, и проживи бы Ницше до 1930-х, он, как чело-
век, лишившийся рассудка, сам бы оказался жертвой режи-
ма. Действуя по-ницшеански, последователи Ницше должны 
были бы убить своего пророка.

Расовая теория

Практика европейского колониализма еще с XVIII ве-
ка обосновывалась превосходством белого человека. Всту-
пление Германии в конце девятнадцатого столетия в борьбу 
за колонии подтолкнуло рост популярности расистских кон-
цептов.

Принципиальное значение для формирования немецкой 
расовой школы сыграла фигура натурализовавшегося в Гер-
мании английского аристократа Хьюстона Чемберлена98. Его 
работа «Основы XIX столетия» будет названа императором 
Вильгельмом II книгой величайшей важности. Суть идей 
Чемберлена заключалась в том, что все великие достиже-
ния человечества – в политике, искусстве, литературе, фило-
софии, религии – являлись продуктом деятельности герман-
цев. Культурные прорывы в истории неевропейских народов 
объяснялись наличием в них германской расовой компо-
ненты. От Чемберлена пошло целое направление выявления  

97 Ницше Ф. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Культурная революция, 
2005–2014; Цендровский О. Ю. Рим против Иудеи: ницшевская трактовка исто-
рии и генеалогии христианства // Философия и культура. 2014. № 10. С. 1478–1487.

98 Чемберлен Х. С. Основания девятнадцатого столетия / пер. Е. Б. Колес-
никовой: в 2 т. СПб.: Русский миръ, 2012.
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присутствия белой расы, как творца истории, в культурах 
Востока и даже доколумбовой Америки. 

В мифологии и исторических преданиях всего мира вы-
являли предания о белокурых и голубоглазых предках. Вёл-
ся подсчёт, сколько древнегреческих богов и героев имели 
светлые волосы. Получалось большинство, что служило до-
казательством германскости эллинов. Утверждалось, что 
варновое деление в древней Индии и у ариев в целом было 
делением в основе своей расовым. Даже распространённая 
практика беления кожи в женском макияже, обнаруживае-
мая, например, в Китае, преподносилась как ритуал уподоб- 
ления господствовавшей прежде высшей белой расе.

Понятие «арийская раса» постепенно вытесняется поня-
тием «нордической расы». Сторонники пересмотра указы-
вали, что слово «арийский», используемое прежде для про-
тивопоставления «семитскому», не вполне точно, так как 
суть происходящей в мире борьбы состоит не в языковых, 
а в антропологических различиях. Арийский язык, заявля-
ли новые немецкие расологи, могли принять и расово низ-
шие народы, равно так же, как овладеть семитскими языка-
ми группы совершенно разных рас. 

Классиком нордической теории стал германский антро-
полог и евгенист, по базовому образованию филолог Ганс 
Гюнтер. В 1935 году он будет объявлен лауреатом первой 
премии НСДАП в области науки. Гюнтер уже не просто выде-
лял белую европейскую расу, но и, дифференцировав расо-
вые типы самих европейцев, распределил их по ступенькам 
умственного развития. На высшую позицию по степени ум-
ственной одаренности был поставлен нордический расовый 
тип, на вторую – динарский и фальский, третью – восточно- 
балтийский, четвёртую – альпийский, пятую – средиземно-
морский. 

Главным историческим злом, приводящим к деградации 
высоких культур, определялось расовое смешение99. Гюнтер 
назвал его по отношению к индоевропейцам понятием «де-
нордизация». «Вопрос не в том, – писал он в книге «Расо-

99 Гюнтер Г. Избранные работы по расологии. М.: Белые альвы, 2005.

вые элементы европейской истории», – в какой мере норди-
ческими являемся мы, ныне живущие люди, а в том, хватит 
ли у нас храбрости, чтобы подготовить мир для будущих по-
колений, очистив себя в расовом и евгеническом отношении. 
Денордизация индоевропейских народов всегда длится сто-
летиями; воля людей с нордическим мышлением должна пе-
рекинуть мост через столетия»100. 

Отношение к славянам связывалось с оценкой, в какой ме-
ре каждый из славянских народов подвергся расовому сме-
шению. Русские оценивались как наиболее расово смешан-
ные из всех славян. Отсюда и различия политики нацистской 
Германии – от полной поддержки хорватских усташей до ге-
ноцида восточных славян на территории СССР. 

Квинтэссенцию германской расовой теории выражал 
фрагмент одной из опубликованных в 1943 году книг: «В дан-
ном доктором Гюнтером образцовом описании различных 
европейских рас, из которых важнейшими являются 
нордическая, динарская, западная и восточная, почти все 
народы Европы оказываются смешанными, но самой цен-
ной в них является кровь нордической расы. Величайшие 
гении всех времен, не только в Европе, но и за её пределами, 
были либо нордической крови, либо с сильной нордической 
примесью. Нордической крови были обессмертившие 
себя своими творениями в области религии, философии 
и математики древние индусы, которые ещё до нашей эры 
всё больше смешивались с темнокожими расами; древние 
греки, упадок которых был также связан с истощением их 
нордических слоев, а также древние персы и мидийцы, 
господствующие слои аморитов и филистимлян, скифы 
и, конечно, римляне… Истощение нордической крови 
в этих народах (в результате смешения, войн и внутренних 
конфликтов) влекло за собой их полный упадок. Чисто 
нордической расы были также праславяне. Вместе с кель-
тами и германцами по Европе прокатились последние вол-
ны нордической крови. Им Европа обязана своей высо-
кой культурой. Чем меньше примесь нордической крови  

100 Авдеев В. Б. Расология. М.: Белые альвы, 2005. С. 86.
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в разных народах, тем менее значительное место они зани-
мают в мире»101.

Расовой теории отводилось в Третьем Рейхе значение 
универсалия, посредством которого можно было получить 
ответ на любые вопросы общественной жизни, по любым 
общественным дисциплинам. О характерной немецкой си-
стемности в формировании нового универсального учения 
свидетельствуют уже только названия работ, изданных при 
национал-социалистах, по расологической проблематике: 
Густава Гюнтера – «Нордическая раса среди индогерман-
цев Азии», «Религиозность нордического типа», «Урбаниза-
ция, её опасность для народа и государства с точки зрения 
биологии и социологии», «Создание правящей знати путем 
родового воспитания», «Выбор супружеской пары для сча-
стья в браке и улучшения наследственности»; Фрица Ленца – 
«Раса как ценностный принцип»; Людвига Клаусса  – «Нор-
дическая душа», «Арабская душа»; Пауля Шульце-Намбурга –  
«Нордическая красота»; Рихарда Даррэ – «Свинья как кри-
терий у нордических народов и семитов»; Отто Рехе – «Раса 
и прародина индогерманцев»; Франца Шатенфро – «Воля 
и раса»; Рихарда Эйхенауэра – «Раса и музыка»; Зигфри-
да Каднера – «Раса и юмор»; Вильгельма Эрбта – «Всемир-
ная история на расовой основе»; Фридриха Кайтера – «Раса 
и культура»; Вильгельма Зиглина – «Светлые волосы норди-
ческих народов в древности»; Эгона фон Эйкштедта – «Расо-
логия и расовая история человечества» и другие.

евгеника

Из теории Гюнтера следовало, что необходимо принять 
практическую программу восстановления нордического ти-
па. Получило распространение понятие «расовая гигиена». 
Гюнтер пояснял, что речь идёт о науке, которая «исследует 
процессы отбора, процессы, которые происходят внутри 
каждого народа и могут вести к биологическому прогрессу 
или вырождению».

101 Авдеев В. Б. Расология. М.: Белые альвы, 2005.  С. 92.

В книге с характерным названием «Эсэсовец и вопрос  
крови» (1940 г.) необходимость «расовой гигиены» обо-
сновывалась принятой аксиомой, что природно худшие  
люди, с более низким уровнем умственного развития 
размножаются быстрее лучших представителей челове-
чества. В итоге при отсутствии расовой политики, в условиях 
либерального и социалистического равенства, лучшие расы 
рухнут под возрастающим напором численно возоблада-
ющих низших рас. При этом делалась ссылка на опыт США 
с его политикой законодательно закреплённой расовой 
сегрегации. Нацисты брали пример с Соединенных Штатов.

Национал-социалисты, Гитлер и компания не были изо-
бретателями «расовой гигиены». Они ссылались на дан-
ные науки. На данные науки ссылались впоследствии и ли-
беральные реформаторы в Российской Федерации. Научное 
пространство в действительности содержит много зачастую 
противоречащих друг другу выкладок и данных. Различные 
научные теории и школы находятся между собой в жёстком 
оппонировании. Начинается же научное исследование, рав-
но как и управленческая практика, с принятия той или иной 
ценностной платформы. Этот вопрос о ценностной платфор-
ме при имплементации научных достижений в идеологию – 
ключевой. Ценностной платформой нацистской идеологии 
являлось представление о расовом превосходстве.

Первая научная конференция по расовой гигиене состо-
ялась еще до Первой мировой войны, в 1911 году в Дрез-
дене. В 1921 году, еще до «пивного путча» было создано 
«Международное общество по расовой гигиене». В универ-
ситетах открываются профильные кафедры. «Ангел смер-
ти из Освенцима» Йозеф Менгеле получил докторскую сте-
пень за защиту диссертации «Расовые различия структуры 
нижней челюсти». Диссертация была с успехом защищена, 
то есть поддержана германским научным сообществом, 
за неё голосовали. Немецкая наука легитимизировала расизм.

Доктрина «расовой гигиены» развивалась в более ши-
роком контексте развития генетики – учения о целевой се-
лекции в применении к человеку. Идея состояла в том, что 
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если люди не равны по самой своей природе, то для улуч-
шения качества людского материала следует ограничить 
участие в воспроизводстве представителей низших антро-
пологических типов. Для этого возможны два пути: либо 
установление жёстких барьеров брачности, либо стерилиза-
ция неполноценных индивидуумов. В 1927 году, ещё в пери-
од Веймарской республики, при власти либералов, учрежда-
ется Институт антропологии, генетики человека и евгеники 
имени кайзера Вильгельма.

Теоретические основы евгеники были разработаны еще 
в XIX веке пионером математической статистики Френсисом 
Гальтоном, двоюродным братом Чарльза Дарвина. Значи-
тельный вклад в становление евгеники внесло направление 
французской психиатрической медицины, акцентировавшей 
внимание на наследственности душевных болезней. Одним 
из лидеров этой школы психиатром Б. Морелем был сфор-
мулирован «закон прогрессивного вырождения». Под вли-
янием распространения данных идей Эмиль Золя пишет  
эпопею «Ругон – Маккары», посвящённую истории фаталь-
ной наследственной дегенерации одной семьи. К началу 
XX века евгеническое движение приобрело уже мировой ха-
рактер. В Лондоне (1912 г.) и Нью-Йорке (1921 и 1932 гг.) со-
зывались интернациональные конгрессы евгенистов. Евге-
ническими идеями были увлечены Бернард Шоу и Герберт 
Уэллс102.

Нацисты принялись за реализацию евгенической рецеп-
туры сразу, как пришли к власти, ранее, чем обратились к на-
сущным вопросам социальной жизни. Нюрнбергский закон 
1933 года запрещал, как известно, браки арийцев с «расово 
неполноценными народами». Следующим шагом был при-
нят закон о насильственной стерилизации, распространяв-
шийся на душевнобольных немцев.

Но это в 1930-е годы. для западного мира было впол-
не контекстно. Нацистская Германия была далеко не един-
ственной страной, увлёкшейся евгеническими опытами. 

102 Бабков В. А. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение 
и начало генетики человека. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 12, 19.

И если сегодня евгеническая рецептура оценивается как 
наиболее яркая иллюстрация нравственной порочности фа-
шизма, то обвинение в фашизации можно адресовать всему 
Западу. Так, в Соединённых Штатах Америки к 1935 году за-
коны о принудительной стерилизации приняли 26 штатов, 
а еще 10 штатов ожидали его принятия. Только в Калифорнии 
по соответствующему законодательству было стерилизова-
но 12  тыс. человек. В Индиане под действие соответствую-
щего закона попадали не только душевнобольные, но и эпи-
лептики. Под влиянием евгенической пропаганды Конгресс 
США ввёл в 1924 году селективные ограничения на иммигра-
цию, дифференцируя иммигрантов по цвету кожи. 

Среди европейских стран законы о принудительной сте-
рилизации в конце 1920-х – 1930-х годов были приняты Дани-
ей, Норвегией, Швецией, Финляндией, Исландией, Эстонией, 
одним из швейцарских кантонов. Проект закона о «добро-
вольной» стерилизации обсуждался парламентом Велико-
британии103.

Победа над нацизмом подорвала моральные основа-
ния под евгеническими проектами. Однако законодатель-
ство о стерилизации, не будучи идеологически афишируемо, 
продолжало применяться с некоторыми модификациями 
в ряде стран Запада. В США законы о стерилизации, распро-
странявшиеся на 32 штата, были отменены только в 1973 го-
ду. По  данным специального исследования, за период 
с 1907 по 1960 годы по решению суда подверглось стерили-
зации 60 тыс. «нежелательных» лиц. При отмене евгениче-
ских законов ни в одном из штатов не была дана им оценка, 
по аналогии оценок соответствующей практики в фашист-
ской Германии, как преступления против людей. Прошло два 
десятилетия, и в США вновь стали разрабатываться законо-
проекты, по которым преступникам предлагается стерили-
зация в обмен на сокращение срока заключения, а бедным 
в обмен на предоставление финансовой помощи104.

103 Бабков В. А. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение 
и начало генетики человека. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 24–25.

104 Там же. С. 25. 
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В Швеции евгенические законы продолжают приме-
няться и в настоящее время. Традиция установления  
законодательного ограничения брачности «неполноценных»  
индивидуумов восходит там ещё к середине XVIII века. 
«В Швеции, – свидетельствует журналист М. Заремба, при-
влекший в своих статьях внимание общественности к мо-
ральной стороне закона о стерилизации, – если избавляются 
от какого-либо маргинала, то, в принципе, никто не выражает 
протеста». Сравнение шведского законодательства в вопро-
се о стерилизации с законодательством фашистской Герма-
нии привело журналиста к заключению, что они «отличают-
ся только в деталях»105.

Антропология социализма

Антропология социализма состоит в определении 
человека как социального существа. В основе социаль-
ности, сообразно с марксистской трактовкой, находятся 
производственные отношения. «Ансамблем общественных  
отношений» – метафорически определял сущность чело-
века К. Маркс106. При деформированной системе обще-
ства человек отчуждался от собственной сущности. Ком-
мунизм должен был восстановить тождество человека 
с человеческой природой. Исходя из понимания природы 
человека, особое значение в государствах, придерживаю-
щихся социалистической и коммунистической идеологий, 
придавалось социальной политике. Социальные гарантии 
в соответствующих государствах соотносились с социально-
культурной антропологией.

Индивид для марксизма – это абстракция, поскольку 
вне связи и взаимоотношений с другими людьми ника-
кого индивидуума не существует. Еще Л. Фейербах, 
обращение к творчеству которого сыграло важнейшую 
роль в становлении марксистской антропологии, диффе-

105 Бабков В. А. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение 
и начало генетики человека. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 25.

106 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: 
Политиздат, 1955. Т. 3. С. 1–4. 

ренцировал «человеческую природу» и «человеческую 
сущность». Предложенные понятия были не вполне 
удачны для раскрытия вложенного в них немецким 
мыслителем содержания. Но важен смысл – недостаточность 
индивидуумного подхода. Под «человеческой природой» 
Л. Фейербах понимал совокупность естественных, данных 
от природы сил и способностей каждого отдельного 
индивидуума. Но сущность человека состоит не в этом. Она 
раскрывается только в общении с другими людьми, в их 
общественном единстве. 

«Сущность человека, – пояснял К. Маркс, – не есть абст- 
ракт, присущий отдельному индивиду. В своей дей-
ствительности она есть совокупность всех общественных 
отношений»107. Идеал «гражданского общества» для 
К. Маркса недостаточен. Он видит в нём не более чем 
«созерцание отдельных индивидов». В качестве идеала 
«нового материализма» им выдвигается «человеческое 
общество, или обобществившееся человечество».

Данное целеполагание было сформулировано К. Марксом 
еще в 1845 году. Все последующие разработки классика 
марксизма в сфере экономики, социологии, политики, 
революционной теории были производны от антропологии. 
Сам коммунизм имел значение как средство достижения 
наиболее полного развития личности.

Итак, человек в марксистской антропологии есть 
проекция общественных отношений. Но достаточно ли этой 
констатации в раскрытии человеческой природы? Модели 
общественных отношений исторически вариативны. 
Но  если исходить из тезиса – каково общество, таков 
и человек, не будет ясна движущая сила происходящих 
трансформаций. Не будет понятно – почему человек, 
сформировавшийся в соответствии с определённой обще-
ственной парадигмой – базисом, низвергает его и утвержда-
ет новую модель. Разрешая данное противоречие, К. Маркс 
развивал концепт отчуждения. 

107 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. 
М.: Политиздат, 1955. С. 3.
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Сущность человека, согласно марксистскому учению, 
исторически оказалась деформирована в результате уста-
новления социальных систем, основанных на эксплуатации. 
Происходит отчуждение по четырём онтологическим аспек-
там: отчуждение человека от процесса труда; отчуждение 
человека от продукта труда; отчуждение человека от других 
людей; отчуждение человека от человеческого в себе. В сово-
купности происходит то, о чём сегодня говорят как о расче-
ловечивании человека108.

Маркс абсолютно точно спроецировал происходящий 
процесс антропологической деградации в будущее, пред-
сказав, живя ещё в девятнадцатом столетии, реалии пост- 
модерна. Отчуждение человека от процесса труда выра-
жается сегодня в восприятии труда как принуждения,  
распространении антитрудовой этики, появлении новых 
поколений, принципиально не желающих трудиться. След-
ствием отчуждения от продукта труда является деформи-
рованное восприятие создаваемых в результате трудовой 
деятельности объектов, распространение на этой основе  
вещизма, консюмеристской морали и нового антропологи-
ческого типа – человека-потребителя. Отчуждение от других 
людей проявляется с усиливающейся очевидностью в соци-
альном распаде, фрагментаризации общества и атомизации 
человеческого бытия. Наконец, отчуждение от человеческо-
го в себе раскрывается сегодня в личностном распаде, утра-
те целостности «я», деструкции его на декомпозированные 
элементы «nicname». 

Итак, человек отчуждается в условиях эксплуататорского 
общества от своей собственной сущности. Следовательно, 
его наличествующее бытие неподлинное. А как же тогда 
быть с положением о человеке как проекции общественных 
отношений? Получается, что подлинную человеческую 
сущность общество вовсе не определяет. Оно формирует 
только иллюзорные, отчуждённые от подлинной природы 
человека квазиантропологические образы. Ограничиться 

108 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. М.: Политиздат, 1960. Т. 23. 907 с.

в раскрытии человеческой сущности одной лишь соци-
альностью оказалось недостаточно. Марксистская антро-
пология логически подходила к констатации наличия 
особой духовной субстанции в природе человека. Однако 
следующий шаг в этом направлении сделан не был. Здесь 
материализм упирался в проблему существования Бога.

Особенно иллюстративным было это преткновение 
в философии Л. Фейербаха. Свою подлинную сущность, свои 
лучшие качества человек, согласно ему, продуцировал через 
создание образа Бога. Именно религия в фейербаховской 
интерпретации являлась основным механизмом отчуждения. 
Бог, таким образом, это и есть человек, но отчуждённый 
от своего собственного «Я», вынесенный в потустороннюю 
сферу. Не Бог создаёт человека по своему образу и подобию, 
а всё с точностью до наоборот – человек Бога.

Проблема отчуждения разрешается у Л. Фейербаха 
через упразднение двойственности человеческого бытия,  
составлявшей основу религиозной антропологии. Пред-
стоящая задача видится им в переходе от рассмотрения 
человека как полуживотного, полуангела к «цельному 
индивидууму». Как и в либерализме, выбор в конечном итоге 
делается в пользу индивидуумного понимания человечес-
кой природы. В полемике с традиционной антропологией 
обнаруживается общая модернистская сущность выдвинутых 
в Новое время глобальных идеологий109. 

Тема преодоления отчуждения в духе идей раннего 
К.  Маркса заняла в дальнейшем центральное место в фи-
лософии «новых левых» – маркузианстве, фрейдо-марксиз-
ме, марскистском экзистенциализе. Существующая модель 
общества, утверждал Г. Маркузе, формирует тип «одномерно-
го человека». Его отчуждённость видится именно в диктате 
общественного. Устанавливается неототалитаризм массово-
го общества и, соответственно, массового потребления. От-
сюда одинаковость людей, подчиняемых одним и тем же  на-
вязываемым через общественный диктат желаниям. Возник 

109 Фейербах Л. Избранные философские произведения. М.: Госполитиз-
дат, 1955. Т. 1–2.



110    111Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  1.  Человек:  антропологиЧеские  модели  
в  проекциях  прошлого,  настоящего  и  будущего

ложный, деформированный тип человека, раба собствен-
ных потребностей. Восстановление его подлинной сущности  
достигается через «Великий отказ», индивидуалистическую 
революцию. Для экзистенциалиста Ж. П. Сартра человек яв-
ляется носителем абсолютной свободы (в противополож-
ность детерминированным биологической программой ви-
дам животных), он есть существо, благодаря которому в мир 
приходит отрицательность.

Апеллируя номинально к общественному, коммунизм 
в интерпретации «новых левых» трансформировался в ак- 
центированный индивидуализм. Важна в данном случае 
в антропологическом плане фиксация недостаточности по- 
ложения о социальности человека в раскрытии его под-
линной природы. Предельно социализированный, тота- 
литарный индивид есть раб, а не личность в высоком 
критериальном смысле. Принципиально ещё, чтобы человек 
имел духовную сторону бытия.

Советские образовательные эксперименты не могут 
быть адекватно поняты без анализа советской антрополо-
гии. Сам советский проект можно трактовать в первую 
очередь как проект антропологический. Решалась задача 
создания нового человека, по отношению к которому всё 
остальное – экономика, политическая организация, куль-
тура  – были производными. 

Во главе Наркомпроса РСФСР, во всяком случае, его 
первого состава, стояли люди, одержимые замыслом нового 
человекостроительства. До 1927 года Наркомат просвеще-
ния возглавлял А. В. Луначарский, развивавший одно время 
вместе с Максимом Горьким, А. А. Богдановым и В. А. Базаро-
вым идеи богостроительства. Суть богостроительства состо-
яла в создании новой религии на основе усовершенствования 
человека и совокупной мощи коллектива. Богостроителями 
обожествлялись прогресс и коллективизм, что выводило, со-
ответственно, на идеи изменений не столько в экономике, 
сколько в культуре и образовании110. Ко времени руковод-

110 Луначарский А. В. Религия и социализм. В 2 ч. СПб.: изд-во Шиповник, 
1908–1911. 

ства Наркомпросом Луначарский от наиболее радикальных 
положений богостроительства, безусловно, отошёл, но сами 
идейные установки создания нового совершенного человека 
на принципах коллективизма остались и практически реали-
зовывались. 

Антисоветизм и антропологическая деконструкция

Советский проект являлся в значительной степени 
проектом антропологическим. Перспектива развития под- 
разумевала создание нового, совершенного человека. 
Возможность совершенствования человеческой природы 
виделась в преодолении буржуазной морали и связанной 
с ней системы воспитания. Критика советского проекта 
подразумевала, соответственно, развенчание этого антро-
пологического типа, показ его с отрицательных сторон.

В ситуации «холодной войны» со стороны противника 
предпринимаются целевые усилия для дискредитации 
образа советского человека. Было точно установлено, что 
советская система выстраивается на основании особого 
антропологического типа. По этому типу человека и был 
нанесён главный удар западной пропаганды. Преследовалась 
задача снятия с него романтического ореола, заменяемого 
неким переизданием образа «унтерменша» из нацистской 
пропаганды. 

В язык политической пропаганды Запада вошло 
зародившееся в эмигрантской среде понятие «хомо 
советикус». Сегодня это понятие широко используется 
в социально-культурной антропологии, хотя исходно оно 
являлось не научным, а политическим. Целесообразность 
его использования в российском научном дискурсе 
ввиду сопряжённости с антироссийской пропагандой 
представляется весьма сомнительной111.

111 Закс Л. А Антропологические последствия советской власти // Россия 
между модернизацией и архаизацией: 1917–2017. Материалы XX Всероссийской 
научно-практической конференции Гуманитарного университета. Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 2017. С.  63–84; 
Абдикакимов М. Т., Кожамжарова М. Ж., Уызбаева А. А., Альмуханов С. Х.,  
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В кругах диссидентствующей советской интеллигенции 
карикатурный образ «хомо советикус» приобрёл особую 
популярность. В сложившемся отношении проявилась 
позиция обоснования культурного превосходства. Рево-
люция привела к ликвидации сословия аристократии 
в России, которое сохранилось в европейских странах. 
Аристократические роды по сей день находятся в ядре 
национальных элит и Великобритании, и Германии.

Российская аристократия в России пресеклась, частично 
влившись в элитарные когорты стран эмиграции. Претензии 
стать новой аристократией в СССР стала предъявлять 
некоторая часть интеллигенции, связанной с наукой 
и культурой. Лишённая подлинного аристократизма, она 
культивировала позицию своего превосходства над народом. 
Открыто в СССР пропагандировать это было невозможно 
ввиду официальной апелляции к рабочему классу 
и трудящимся в целом как социальной основе советского  
общества. Непубличность выражаемых презрений делала 
их ещё более радикальными. Фактически речь шла о фобии 
к людям, занятым в сфере физического труда. Именно 
человек труда и был характеризуем как «хомо советикус», 
при том, что себя группа критиков реалий СССР к «совет-
ским» не относила.

Излюбленным образом, передающим презрение к со-
ветскому человеку, являлся приобретший нарицательный 
характер персонаж Михаила Булгакова из «Собачьего 
сердца» Шариков112. Через образ Шарикова выносился при- 
говор советскому типу человека как предопределённому 
биологически. К типологическим чертам «хомо советикус» 
относились следующие:

склонность к пьянству, нормативизация употребления 
«на троих»;

безразличие к результатам и качеству своего труда;
Бегимтаев А. И. Влияние феномена «HOMO SOVETICUS» на сознание казах-
станцев: противоречия трансформационного процесса // Вестник ПГУ. Гумани-
тарная серия. 2019. № 4. С. 114–124; и др.

112 Хабибьярова Э. М. Саркастическая ирония в повести М. Булгакова  
«Собачье сердце» // Вестник Омского университета. 2015. № 1 (7). С. 237–240. 

воровство на рабочем месте, вынос с завода;
заниженные социальные амбиции;
отсутствие личной инициативы, безразличие к происхо-

дящему вокруг;
лояльность и угодливость в отношении начальства, при-

нятие всего, что адресуется сверху;
формальная приверженность коммунистической идеоло-

гии при фактическом неверии в идеалы коммунизма;
приспособленчество;
зависть к возвышающемуся над его уровнем;
антисемитизм;
бытовая хитрость;
исключительно материальные радости и увлечения;
враждебность к людям интеллектуального труда («очка-

рикам»);
роль «винтика» в системе;
распространённость доносительства.
Особой средой раскрытия «хомо советикус» считался 

феномен советской очереди.
Всё это и многое другое трансформировалось уже 

в постсоветский период в образ «ватника», ставшего новой 
исторической модификацией русофобии.

Гениально созданный М. А. Булгаковым образ Шарикова 
заслуживает отдельного разбора. Автор «Собачьего сердца», 
казалось бы, развивал тему «чудовища Франкенштейна». 
Создание профессора Преображенского повергло того в ужас, 
и создатель, подобно Франкенштейну, вступил в борьбу 
с собственным творением. Однако особенность подхода 
Булгакова заключалась в том, что в чертах монстра обна-
руживалось не отступление от человеческой природы, 
а напротив, её проявление. Собаке Шарику был пересажен 
гипофиз умершего балалаечника и алкоголика Клима 
Чугункина, который и был воспроизведён в образе Полигра-
фа Полиграфовича. Монстром оказался человек, а не живот-
ное и не машина. Причём не просто человек, а человек из со-
циальных низов. Шариков стал с подачи Булгакова мемом, 
используемым в критике советской общности с позиции  
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претензии элит на антропологическое превосходство. Он яв-
лялся едва ли не главным типажом в репрезентации «хомо  
советикус». На современном этапе его модификацией стал 
образ «ватника».

Профессор Преображенский вроде является противни-
ком улучшения человеческой породы. Но  проведённый 
эксперимент убеждает как раз в обратном. Природа 
человека столь омерзительна (об омерзительности Шари-
кова писали критики), что либо требуется установление 
антропологической иерархии, либо проведение антро-
пологического инжиниринга.

Антропология консерватизма

Для консерватизма принципиально важна историко-
рефлексивная составляющая становления человека. В отли-
чие от животного, человек накапливает приобретенный 
в течение жизни социальный опыт и передаёт его после-
дующим поколениям. Передача опыта закрепляется посред-
ством традиций. Лишение исторической памяти означает 
расчеловечение. Поэтому манкурт человеком в подлин-
ном смысле не является. Для консерватизма вне традиции, 
а следовательно, вне соответствующей национальной культуры 
(цивилизационной парадигмы) личности не существует. Нет 
«человека вообще». Есть то, с какой культурной традицией 
каждая личность себя идентифицирует. Существуют русский, 
немец, китаец, но не всечеловек. Сословное деление также 
устанавливало различные сущностно типы человеческой при-
роды. «В кастовой модели, – поясняет консервативную антро-
пологическую позицию А.Г. Дугин, – брахман не просто «под-
нявшийся» шудра, а шудра не просто «опущенный» брахман. 
Это разные существа, разные миры, у каждого из них – свои 
собственные, отведённые им места, поскольку они пред-
ставляют собой воплощение различных энергий и различ-
ных смесей бытия»113. Соответственно, и апелляция к правам 
абстрактного универсального человека есть фикция.

113 Дугин А. Г. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М.: Евра-
зийское движение, 2009. С. 109.

Правильная по существу посылка приводила 
в гипертрофированном выражении к расизму. И речь  
здесь могла идти не о расах в биологическом смысле, 
а об имманентном различии цивилизаций. Единство 
человечества в рамках консервативной парадигмы, та- 
ким образом, нивелировалось либо даже прямо опро-
вергалось. Как категория человечество вообще лишалось 
содержания. Вопросы об эволюции, о телеологической 
перспективе снимались с повестки антропологического 
рассмотрения.

Цивилизационные различия действительно есть фик- 
сируемый факт. Однако это не отменяет наличия 
чего-то общего в человеческой природе. Фундаментальные 
ценности всех исторически сложившихся цивилизаций 
едины. Народы имеют сущностно совпадающие пред-
ставления о добре и зле, о ценностной значимости таких 
категорий, как духовность, патриотизм, любовь, дружба 
и т. д. Специфичность цивилизаций состоит не в различии 
ценностей, а в различии форм их воплощения. Эти формы, 
собственно, и задают самобытность цивилизационного 
бытия. Другое дело, что исторически каждая из цивилизаций 
может оказываться на различной стадии удалённости 
от максимального достижения универсальных для чело-
вечества высших ценностных ориентиров.

Консерватизм интересен своей критикой с позиции 
апелляции к духовным качествам человека антропологии 
либерального и социалистического учений. С одной стороны, 
консерваторами резко осуждалось конструирование либе-
ралами антропологического образа асоциализированного 
индивидуума. «Человека в отдельности, – манифестировал 
М. Н. Катков свою позицию в рецензии на тургеневских «Отцов 
и детей», – нет; человек везде есть часть какой-нибудь живой 
связи, какой-нибудь общественной организации... Человек, 
взятый отдельно от среды, – есть не более как фикция или 
отвлечённость. Его нравственная и умственная организация 
или, говоря вообще, его понятия только тогда действительны 
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в нём, когда он преднаходит их как организующие силы, 
в которых привелось ему жить и мыслить»114. 

Вместе с тем социальность не рассматривалась 
консерваторами как панацея. Ими резко критиковался 
обнаруживаемый в социализме диктат коллективной полез-
ности. Начиная с Ф. М. Достоевского и К. Н. Леонтьева, 
в России консерваторы обрушились на ассоциирующийся 
с социалистическими учениями образ глобального чело-
векомуравейника. Категория «общего», подчёркивалось 
ими, не везде и не всегда оказывалась тождественна катего-
рии «духовного». 

«Во взгляде русского автора на виновность людей, – 
писал член английского парламента И. Гилмор о творчестве 
Л. Н. Толстого, – ясно усматривается, что никакой мура-
вейник, никакое торжество «четвёртого сословия», ника-
кое уничтожение бедности, никакая организация труда 
не спасут человечество от ненормальности, от виновности 
и преступности... Ясно и понятно до очевидности, что 
зло таится в человечестве глубже, чем предполагают 
лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества 
не избегнете зла, что душа человеческая останется 
та же, что ненормальность и грех исходят из неё самой и что, 
наконец, законы духа человеческого столь же неизвестны, 
столь же неведомы науке, столь же неопределённы, столь 
таинственны, что нет и не может быть ещё ни лекарей, 
ни даже идей окончательных, а есть Тот, который говорит: 
«Мне отмщение и Аз воздам»115. 

Главный вызов для консерватизма состоял в нахождении 
константных оснований бытия. Найти константы и,  кон-
сервируя их, удержать мир от разложения. Такой перво-
константой для фундаменталистского направления в кон- 
сервативной мысли становится Бог. Соответственно, в при-
менении к вопросу о выявлении природы человека центр 
тяжести переносится на заложенное в нём духовное начало. 

114 Катков М. Н. О нашем нигилизме (по поводу романа Тургенева) // Рус-
ский вестник. 1862. Т. 40. № 7. С. 402–426. 

115 Политическая наука: либерализм, консерватизм, марксизм. М.:  
ИНИОН РАН, 1998. С. 106.

Для К. П. Победоносцева человек есть не более чем 
«глиняный сосуд», предназначенный для хранения Божьей 
благодати116. В. П. Мещерский указывал на опасность делать 
культ из «великих прав человека», что «значило бы встать 
на прямой и чрезвычайно опасный путь отрицания истин-
ных ценностей, имеющих происхождение внечеловеческое, 
а потому – надчеловеческое»117. О двух тупиках в антропо-
логии – либеральном и социалистическом писал Л. А. Тихо-
миров: «Отказавшись от религиозной идеи, человечество от-
казалось от единственно верного понимания своего места 
в природе, своей свободы, своей зависимости, от единствен-
ного источника нормальной своей жизни. Оно пытается с тех 
пор то совершенно отрицать законы социальной природы, 
то подчиниться им до степени невыносимой и невозможной 
для человека...»118.

Духовный обожествленный человек консерваторов 
оказывался более привлекателен, нежели индивидуумный 
человек либералов или социальный человек социалистов. 
Однако подлинность сконструированного образа вызывала 
не меньший диссонанс с реальным бытием человечества. 
Взяв одну из составляющих человеческой жизни – духов-
ную, при игнорировании иных, отданных на откуп иным 
идеологиям, консерватизм деформировал подлинную 
человеческую природу. По сути каждая из глобальных 
идеологий модерна эксплуатировала только одну сто-
рону бытия человечества. Антропология либерализма 
выстраивалась вокруг индивидуумной – биологической, 
социализма – прагматически оразумленной – социальной, 
консерватизма – богоориентированной – духовных компо- 
нент жизни человека. Но все эти три измерения при-
сутствуют в человеческой природе. Игнорирование 
любого из них ни к чему, кроме деформаций, не могло 
привести. Перспективная задача по этой логике стоит 

116 Победоносцев К. П. Московский сборник // Победоносцев К. П. Сочине-
ния. СПб., 1996. С. 223.

117 Мещерский В. П. Дневник// Гражданин. 1891. № 53. С. 3; Мещерский В. П. 
Дневник // Гражданин. 1893. № 104. С.3.

118 Тихомиров Л. А. Демократия либеральная и социальная // Тихоми-
ров Л.А. Критика демократии. М.: Москва, 1997. С. 150.
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в их единой антропологической сборке. От одномерного 
взгляда на человека следует перейти к его трёхмерному 
осмыслению.

Наиболее близко к задаче такой сборки подошёл 
основоположник школы философской антропологии 
М.  Шелер. Человек, согласно с шелеровским пониманием, 
аккумулирует в своем бытие как животное, так и духовное 
начала. Первое связано с биологической природой. Второе 
задается устремлённостью человека к Богу. Направлен-
ность по восходящей траектории уровней человеческого 
бытия соотносится с четырьмя аксиологическими классами: 
ценности удовольствия, ценности жизни, ценности духа  
и ценности религии. Каждый из них описывается соот-
ветствующими науками, высшей из которых оказывалась 
теология. Следующим шагом в развитии шелеровской 
антропологии должно было стать соединение научного 
и религиозного взглядов на человека.

Постантропология постмодерна:  
деструкция человека

Связанные с постмодерном новые антропологические 
проекции человека – дивидуума, постчеловека, человека- 
киборга также имеют свои политические проекции. Совре-
менный феномен постидеологии соотносится с новыми 
метафорами раскрытия образа грядущего человека119.

Вопреки сформулированной перспективе антрополо-
гической сборки постмодерн направил развитие антро-
пологии в противоположную сторону дробления и реляти-
визации человеческой природы. Звучавшая в своё время 
как эпатаж фраза Протагора «человек мера всех вещей» 
становится главной постмодернистской интенцией. Вмес- 
то характерной для периода модерна антропологии инди-
видуума (неделимый, самодостаточный) в качестве основ-

119 Гаршин Н. А. К вопросу об онтологическом статусе феномена постиде-
ологии // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 3 (57). 
С. 140–142; Кукарников Д. Г., Гаршин Н. А. Трансформации идеологии в совре-
менном обществе // Новые идеи в философии. 2019. № 6 (27). С. 150–161. 

ного антропологического объекта постмодерна утверж-
дается дивидуум (делимый). Прежняя интенция «быть 
самим собой» снимается с актуальной повестки. Каждый 
конкретный человек может быть «много кем». Продуци-
руемые через интернет виртуальные миры создают у него 
иллюзию множества идентичностей. Человек может высту-
пать под разными именами – «никнеймами». Характерной 
для модерна жёсткой привязки индивидуума к имени те-
перь более нет. Жанр «каскада идентичностей» представ-
ляют также распространённые на Западе личные фотогале-
реи – «history of myself». 

У современного человека, как это ни парадоксально, 
атрофируется способность к абстрактному мышлению. 
Мысль в условиях утверждённой сензитивной модели 
повседневного бытия становится убыточной. Формируется 
особый тип «клипового мышления». Массовая культура 
и,  прежде всего, телевидение обессмысливают пространство 
человеческого бытия. Наличие феномена не подразумевает 
теперь наличия смысла.

Распространение в философско-антропологическом дис-
курсе получил восходящий к Э. Кассиреру функционалист-
ский подход120. Согласно ему, сущность человека непозна-
ваема. Адекватно зафиксировать и описать возможно лишь 
осуществляемые им функции. Собственно, к этим функци-
ональным проявлениям (а перечень их индивидуально ва-
риативен) сводится в постмодерне природа человека. Про-
исходит деконструкция личности. Одним её направлением 
становится психоанализ. 

Различия психологии и психоанализа принципиальны. 
Психология исходит из цельности внутреннего мира человека. 
В буквальном переводе она есть наука о душе (псюхэ – душа). 
Психоанализ основывается на представлении о существова-
нии находящейся за традиционными границами псюхэ сферы 
бессознательного. Главное в нем уже не «Я», как в модерне, 
и не сверх-я, как в религиозной традиции, а «оно» – совокуп-
ность неосознанных инстинктивных влечений.

120 Демидова М. Теория человека Э. Кассиера // Власть. 2007. № 1. С. 88–91. 
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Другим направлением деструкции личности явилась 
переакцентировка антропологии на проблему реконструкции 
генома человека. Продолжающийся до настоящего времени 
соответствующий глобальный международный проект стар-
товал в 1990 году. Безусловно, в научном плане он имел ко-
лоссальное значение. О разработке черновика генома как ве-
личайшем историческом событии объявили в совместном  
заявлении в 2000 году американский президент Билл 
Клинтон и английский премьер-министр Тони Блэр. В реа- 
лизующий проект международный консорциум вошли под 
предводительством США генетики наиболее геополитически 
значимых государств современного мира – Китая, Велико-
британии, Германии, Франции, Японии. Россия в нём пред-
ставлена не была. Данное представительство указывает, 
какие государства будут доминировать в будущем, пер-
спективы которого в значительной степени связываются 
с развитием биотехнологий. Однако экстраполяция научных 
открытий на сферы небиологических форм жизни приводила 
в философской антропологии к подмене индивидуума геномом.

Генетический код человека имеет цифровое выражение. 
Число оказывается эквивалентом индивидуума. Иден-
тичность человека в постмодерне сводится к цифровой 
комбинации. В социальном плане – это штрих-код. Измени 
комбинацию чисел – и это будет иной человек, аннулируй 
цифрового двойника – и человек перестанет существовать. 
Общественное сознание будоражат периодически возни-
каемые сообщения о разработке миниатюрных чипов, 
вживляемых в человеческое тело в качестве своеобразного 
датчика и электронной карты. Имплантация их на лбу и ру-
ке кодируемых приводила к ассоциациям с «антихристо- 
вой печатью». Слова Откровения Иоанна Богослова о том,  
что «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начертание», соотносили 
с функциональным предназначением единой идентифика-
ционной карты. В кодировании антихристовой печатью 
усматривается не только проявление морального падения, 
но и физического порабощения. Через имплантированные 

в организм передатчики можно, к примеру, как пишет  
один из современных религиозных футурологов, разру- 
шить все кровеносные сосуды тела, заставить человека 
совершить самоубийство или ввергнуть его в безумие121.

На повестке вопрос о целевом управлении геномом 
человека. Уже сегодня аккумулирующий огромные финан- 
совые средства мировой спорт, представляющий в зна-
чительной мере соревнование допингов, формулирует логику 
такого рода запросов. Если человек есть дивидуум и,  соот-
ветственно, разлагаем на составные элементы кода, 
то его природу можно комбинировать, разбирать и собирать  
заново. 

Клонирование человека при таком подходе – лишь 
дело времени. Футурологи рисуют картины появления 
на земле «расы мутантов». Мутационные изменения 
генома будут задаваться желаемыми функциями. Уже 
сегодня существуют организации, ставящие перед собой 
задачи такого рода. 

Достаточно обратиться к выдержкам из материалов 
Российского трансгуманистического движения: «Физи- 
чески мы станем постлюдьми только в том случае,  
если мы сможем совершить фундаментальные и глобаль- 
ные изменения в нашей наследственной генетике, нейро-
физиологии и нейрохимии, когда мы больше не сможем 
классифицироваться как Homo Sapiens… Безусловно, мы уже 
сделали первые шаги по дороге к трансгуманизму. Мы уже 
изменяем нашу генетическую структуру, чтобы исправить 
ошибки природы. Мы используем Прозак, Пирецетам, 
Хайдегрин и Депренил, чтобы изменить нашу физиологию,  
увеличить концентрацию и замедлить старение мозга. Ис- 
следование более индивидуальных и сильных нейро-
химических модификаторов развивается и ускоряется, так 
как мы используем новые инструментальные средства 
от молекулярной биологии, компьютеризированного моле- 
кулярного проектирования и томографии мозга. Слияние 

121 Князев В. М. Духовно-личностная идентичность человека в эпоху пост-
модерна // Вестник Уральского государственного медицинского университе-
та. 2016. № 1–2. С. 18–21.



122    123Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  1.  Человек:  антропологиЧеские  модели  
в  проекциях  прошлого,  настоящего  и  будущего

человека с кибертехнологиями очевидно для тех, кто 
исследует эту область… Управление этими разработками 
находится в таких областях, как искусственная жизнь,  
нейронные сети, интеллектуальные средства передачи 
информации и Искусственный Интеллект. В то же вре- 
мя мы стали вживлять эти технологии в свои тела. Мы 
начали с кардиостимуляторов, искусственных суста- 
вов и контактных линз. Искусственные сетчатки на дан- 
ный момент находятся в разработке, и совсем недавно, 
в лабораторных условиях, успешно передали сигналы 
между нейроном и полем транзистора. Исследователи 
предполагают, что следующим шагом будет соединение 
множества нейронов с электронными компонентами. Ком-
пьютеры и их интерфейсы быстро изменяются, чтобы 
соответствовать образу нашей жизни: от универсальных 
ЭВМ с текстовым интерфейсом до ПК и КПК, ГИП, системы 
распознавания голоса и поисковых систем. Сколько 
времени пройдёт до того момента, как компьютеры 
будут внедрены в наш мозг и будут восприниматься 
нами как дополнительное полушарие? Может быть, 
10 лет, может, 50 или 60, но этот момент обязательно 
настанет. Рассвет нового тысячелетия увидит способность 
использовать спроектированные вирусы, чтобы изменять 
генетическую структуру любой клетки, даже взрослых, 
дифференцированных клеток. Это даст нам практически 
полный контроль над нашей физиологией и морфологией. 
Молекулярные нанотехнологии, возникшие совсем недав- 
но, и всё более финансируемые технологии, в конечном  
счёте, дадут нам фактически полный контроль над  
структурой вопроса, позволяя нам построить абсолютно 
всё, атом к атому. Мы сможем программировать постройку 
физических объектов (включая наши тела) так же, как 
сейчас мы делаем это с программным обеспечением. 
Отмена старения и непроизвольной смерти будет первым 
результатом. Мы уже осуществили два желания алхимиков 
из трёх: мы преобразовали элементы и научились ле- 
тать. Бессмертие является следующим шагом. Некоторые 

исследователи Искусственного Интеллекта, роботехники 
и когнитивисты предвидят еще более радикальные 
постчеловеческие возможности. Мы сможем «загружать» 
самих себя (нашу психологию, воспоминания, эмо-
циональные ответы, ценности, чувства) из наших 
биологических мозгов в искусственные мозги. Работая 
на новых аппаратных средствах, например, на связующих 
нанокомпьютерах, наша умственная деятельность сможет 
ускориться в миллион раз и допустить намного более лёг-
кую и обширную модификацию, чем позволено нашим есте-
ственным мозгам»122. 

Перспектива появления «чудовища Франкенштейна» 
приобретает вполне реальные очертания. Безусловно, 
биотехнологии будут только прогрессировать. Применение 
их в целях совершенствования биологической природы 
человека явление неизбежное. Однако в том-то и дело, 
что должны они быть адресованы именно к биоуровню 
человеческого бытия. Но не переноситься на социальное 
и духовное измерения жизни человека. В этом переносе 
опять-таки проявляется одномерно биологическая парадиг-
ма современной антропологии123.

Проведённый анализ подтверждает правильность пони-
мания многоуровневости человеческой жизни. Сужение 
сущности человека до какого-либо одного уровня бытия 
деформирует его природу. Именно такие деформации 
представили претендующие на всеобщность идеологии. 
Линия деструкции человека была ещё более усугублена 
в дискурсе постмодерна. На повестке стоит задача изме-
нения данных тенденций. Это предполагает проведение 
антропологической сборки. Необходимо восстановить цель-
ный образ бытия человека во всех бытийственных аспектах 
его проявления.

122 Некоторое время назад Манифест находился по ссылке: www.
transhumanism-russia.ru/content/view/.../110/ – В настоящее время на указан-
ном ресурсе он не обнаруживается.

123 Кулагина А. Н. Пономарев А. С. Биотехнологии для конструирования 
человека // Сфера знаний: вопросы современного этапа развития научной 
мысли. Казань: изд-во ООО «Сит Ивент», 2018. С. 468–471. 
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Человек-потребитель:  
возможно ли иное?

Доминирующим сегодня культурно-антропологическим 
типом является человек-потребитель. Потребительская ан-
тропология определяет и соответствующее направление ми-
рового развития. Происходит эволюционный откат в сторону 
биологизации человеческой природы. 

Эволюция человека от животного состояния к более 
высоким эволюционным ступенькам состояла в развитии 
социальной и духовной составляющих жизни. Однако 
на современном историческом этапе наблюдается эволю-
ционный откат, выражающийся в усилении составляющей, 
связанной с биологической природой человека. Сама по себе 
биологическая составляющая жизни естественно присуща 
человеку и определяет его естественные материальные 
потребности, но гипертрофированная ориентация на ма-
териальные блага ведет к антропологической деградации.

Биологизация человека определяется самой современ-
ной системой мироустройства. Для функционирования 
глобальных корпораций и роста прибыли необходимо 
постоянное увеличение потребительских запросов поку-
пателей товаров и услуг. Соответственно, нужен особый 
тип человека – человек-потребитель. Человек зомбируется 
на потребление. Современные возможности средств мас-
совой коммуникации позволяют такое зомбирование осу-
ществить. Реклама из подсобного средства продвижения 
товаров превращается в силу власти над сознанием и даже 
подсознанием человека.

Но для осуществления потребительского зомбирова-
ния существуют определённые помехи. Этими помехами 
выступают традиционные ценности, духовные ориентиры 
бытия, исторически выработанные в любом цивилизацион-
ном сообществе. Духовные максимы в противоположность 
рекламе говорят не об увеличении потребления, а о его 
разумном ограничении, для сильных же духом – и об аскезе. 
Целевое разрушение традиционных ценностей и духовных 

ориентиров является в этом отношении вполне прагматич-
ным средством обеспечения бизнеса.

Должна быть выстроена принципиально иная система 
мироустройства, в основу которого положены ориентиры 
социального и духовного развития человечества. Мате-
риальные потребности человека должны, безусловно, удов-
летворяться, но нельзя допускать, чтобы они оказывались 
основным ценностным мотиватором.

Основанная на потребительской парадигме современ-
ная мироустроительная система вступает в противоре-
чие с категориальной сущностью человека. Начавшийся 
в 2008 году кризис обнаружил тупик дальнейшей развёрт-
ки этой модели. Но возможно и иное. Иной антропологи-
ческий тип как целевой ориентир развития предлагается 
мировыми религиями. Он раскрывается через максимиза-
цию приближения к нравственному идеалу, «обожение» 
человека. 

С критикой консюмеризма, как одной из фундаменталь-
ных угроз для человечества, выступали многие выдающиеся 
мыслители, представляющие разные цивилизации и религи-
озные конфессии124. Опасной формой радикального капита-
лизма оценивался он, в частности, в знаменитой энциклике 
Иоанна Павла II «Centesimus Annus». Изучение предлагаемой 
мировыми религиями антропологической альтернативы 
принципиально важно при поиске выхода из создавшегося 
тупика консюмеристской модели.

В период революционной ломки системы феодально-
го общества сложился подход, резко противопоставляю-
щий друг другу религию и науку. Такое противопостав- 
ление было контекстно эпохе и определялось задачами  
преодоления сдерживающих развитие консервативных 
институтов, к которым относилась и Церковь. Церков-
ные структуры были интегрированы в систему феодаль-
ных отношений и объективно связывались с моделью  

124 Гончаров Н. В. Фундаментальные детерминанты и последствия кон-
сюмеризма в современных капиталистических обществах // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2020. Т. 2. № 4.  
С. 778–789.   
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феодализма. Антиклерикализм же зачастую переходил 
в антирелигиозность. Эпоха революционной секуляри- 
зации давно пройдена, а стереотип указанного противопо-
ставления продолжает существовать. Между тем многие 
положения религий всё чаще находят подтверждение с по-
зиций науки. 

Безусловно, методика научного и религиозного позна-
ния принципиально различна. Но важна констатация, что 
религия не есть заблуждение (или тем более – обман),  
а наряду с наукой одна из гносеологических моделей.  
Если же, идя различными познавательными путями,  
и наука, и религия приходят к одним и тем же выводам, 
это само по себе свидетельствует о правильности обоих 
когнитивных моделей.

Отношениям господство – подчинение противоречит пер-
спектива нравственного прогресса человечества. Поэтому 
мировой бенефициариат использует инструменты расчело-
вечения человека. В отношении масс действуют установки 
биологизации. Расчеловечение социума предполагает низ-
ведение человека социального до уровня человека биоло-
гического. Именно так через пропаганду гедонизма и по-
требления погибло исторически большинство цивилизаций. 
Древние предания сообщают о гибели в результате Божьей 
кары погрязших в распутстве городов Содома и Гоморры, 
других праисторических культур. 

Внутреннее ценностное разложение погубило Рим-
скую империю, Вавилонию, Ассирию, Византию, иные 
когда-то великие царства. Но не те же ли вызовы гедо-
низма и потребительства поразили современное челове-
чество? Биологическим стадом управлять проще всего. 
Проект мирового зла и состоит в том, чтобы сделать из об-
щества скот и использовать его подобно тому, как исполь-
зуют животных.

Расчеловечение для глобальных элит состоит в культиви-
ровании ориентиров античеловека. Создается корпоративная 
идеология, обосновывающая избранничество меньшинства, 
а отсюда его права жить по принципам, противоположным 

тем, которые приписываются большинству. Формируется 
исторически ярусная система жизнеустройства, в которой 
для разных ярусов предлагаются разные ценности и смыс-
лы. Для нижних ярусов – толпы – устанавливаются нормы 
жизни биологического стада, для верхних – элиты – превос-
ходства и права на присвоение125.

Потребительская мораль и гедонизм получили тоталь-
ное распространение. Происходит стремительная эрозия 
ценности труда. Распадается традиционная семья, лега-
лизуются однополые браки, проводятся гей-парады. Как 
результат – падение уровня детности, старение наций, 
депопуляция. Год от года возрастает удельный вес нарко-
зависомой молодежи. Пропаганда секса идет рука об руку 
с пропагандой насилия. Убийство человека в современном 
кино и компьютерных играх – обыденный эпизод. Проис-
ходит рост немотивированной агрессии, продуцирование 
фобий. Люди ненавидят друг друга. Конфликты на этниче-
ской почве разгораются во всех уголках планеты. Расширя-
ются ниши социального дна, заполняемого нелегальными 
мигрантами. Образование элиты отделяется от образова-
ния масс. Утрата мировоззренческих смыслов оборачива-
ется ростом числа самоубийств. Вопросы мировоззрения 
выхолащиваются из актуальной повестки интересов чело-
века. Потребительская гонка парализует мышление. Под-
линная сущность человека оказалась первоначально под-
менена абстракцией человека экономического, а затем 
и человека-потребителя.

Но объективно на фундаменте паразитизма, потреби-
тельства и извращений весь мир существовать не может. 
Паразитическая мораль не может быть всеобщей. Для па-
разитирования меньшинства требуется, чтобы большинство 
трудилось и самовоспроизводилось демографически. Соот-
ветственно, должны быть использованы в интересах мень-
шинства манипулятивные и зомбирующие методы управ-
ления сознанием масс. 

125 Афанасенко Я. А. Чернова Т. Г. Расширение прав и свобод человека 
или его расчеловечивание // Общество: философия, история, культура. 2024.  
№ 5 (121). С. 54–61. 



  129Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития128  Глава  1.  Человек:  антрополоГиЧеские  модели  

в  проекциях  прошлоГо,  настоящеГо  и  будущеГо

Резюме

Проведённое рассмотрение антропологических транс-
формаций в истории позволяет заключить, что современная 
модель человека выражает деградационную перспективу. 
В ней оказываются выхолащиваемы духовные потенциалы 
при акцентированности потребительских установок и гедо-
нистических практик самовыражения. Фиксируется деструк-
ция цельности личности. В последующих главах будет 
проведено соотнесение этих тенденций с тенденциями тех-
нологического развития.

глава 2. Прогресс или регресс:  
вектор исторического развития

Вера человечества в прогресс приобрела в эпоху модерна 
характер общественного культа. От прогресса социального 
и нравственного обществоведческая мысль переключилась 
на сведение прогресса к технологиям. Постмодерн, напротив, 
привнёс в дискурсивную повестку скептическое отноше-
ние к самой идее развития. Возникает задача прохождения 
в осмыслении феномена прогресса между полюсами 
технологизма и релятивизма. Решение этой задачи видится 
в восстановлении приоритетности понимания развития 
в социальном и нравственном смыслах. Технологии как инст-
румент должны быть подчинены человеку, а не наоборот.

Определение движущих сил развития позволяет понять, 
какие именно потенциалы следует развивать применительно 
к человеку. Обладая возможностью выбора и целеполагания 
собственного развития, он может предпочесть и ошибочный, 
с точки зрения видовой жизнеспособности, путь. Соот-
ветственно, установление механизмов и целей эволюции 
само становится эволюционным фактором. Принципиально 
важно ответить на вопрос о движущих силах антропогенеза. 
Предположительно, то причинное основание, благодаря 
которому возник человек, должно в дальнейшем в нём  
максимизироваться. Развитие данного качества можно, 
таким образом, трактовать как эволюционный критерий 
очеловечения.

О критериях прогресса

Идея прогресса, если посмотреть в исторической 
ретроспективе – это сравнительно новый концепт. Более 
того, учение о прогрессе сложилось во вполне определённом 
историческом контексте и связано с вполне определенным 
типом цивилизации. Без контекста эпохи Просвещения 
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генезис идеи прогресса адекватно не понять. Это был кон-
текст провозглашённой Западной цивилизацией с XVIII века 
концепции универсального мира126.

Станислав Лец в своё время задался вопросом: «Если 
людоед пользуется вилкой и ножом – это прогресс?». В этом 
отношении прогресс – категория мифологическая.

Является ли прогрессом рост объемов материального 
производства и технологий? История цивилизаций знает 
примеры не только материального роста, но и упадка. 
Примерам технологической инволюции несть числа. 
Мохенджо-Даро и Хараппа, Древний Египет, Римская 
империя, цивилизации доколумбовой Америки. Таким 
образом, тренд постоянного технологического приращения 
не очевиден. 

126 Андрианов Б. В. Прогресс человечества и экологические кризисы // Из-
вестия РАН. Сер. Географическая. 1993. № 2. С. 5–22.

При росте технологий далеко не всегда развиваются 
духовно-нравственные потенциалы общества. Часто повы-
шение уровня комфорта сказывается на социуме в качестве 
искушения. 

Для религиозного мировосприятия все критерии 
определяются дихотомией – Бог – дьявол. Ближе к Богу – 
это позитив – добро, ближе к дьяволу – негатив – зло. Жизнь 
в этом мире рассматривалась как подготовка к вечной жизни. 
Настоящая жизнь – за гробом. Главное на этапе земного 
бытия для человека – спасение души. Соответственно, 
главное для человечества – максимализация духовного спа-
сения. Чем больше спасённых душ, тем выше состояние 
социума. Но  если меньше спасённых, пусть даже данное 
общество много достигло в материальном производстве 
и комфортности бытия, то это путь противоположный 
от Бога. При такой постановке вопроса очевидна деградация 
человечества, но отнюдь не его прогресс.

Является ли прогрессом приращение знаний? Для 
просветительской традиции это очевидно. С точки 
зрения взгляда на историю как апостасию – нет. Светское 
знание есть незнание в трансцендентном измерении. 
Оно есть отступление от божественной истины. 
Отпадение от него в пользу «высоких технологий» или 
какого-то эмпирического знания оценивалось как путь 
по наклонной плоскости.

Вектор движения определяется ценностными целями со-
ответствующего сообщества. Ценностные цели сопряжены 
с идеалами. Идеалы человечества различны. Принимая тот 
или иной идеал, можно двигаться в разных направлениях. 
И сообразно с различием идеалов может быть различным 
и видение прогресса. Развитие в этом смысле есть движение 
от реального состояния к идеалу. Исторически народ может 
приближаться к этому идеалу или от него удаляться. Опасно, 
когда связь между народом и идеалом разрывается. Тогда, 
лишившись идеалов, общество деградирует и в перспективе 
гибнет (рис. 1).

Рис. 1. Соотнесение реальной и идеальной России
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Исторические флуктуации

Фиксированная история человечества занимает крайне 
незначительный интервал в масштабах человеческого 
филогенеза. Если оперировать принятой в науке датировкой 
появления человека, то этот период занимает на общей 
временной шкале существования вида чуть более 3 %. 
Преувеличение значения данного интервала (а уж тем более 
каких-то его составляющих) для человеческого филогенеза 
может привести к деформации видения общего направления 
развития. Но ведь именно это и наблюдается сегодня. Попу-
ляризированный  идеологией либерализма современный 
вектор индивидуализации выдается за основное содержа-
ние категории прогресса. Между тем были более длительные 
временные периоды, когда человечество развивалось в пря- 
мо противоположном направлении. Отрезок в 0,1 % от об- 
щей развёртки человеческого филогенеза выдается за  
выражение общей направленности процесса развития, что 
есть очевидная аберрация. Корректнее было бы говорить 
о некой флуктуации, возможно – о надломе, но никак 
не о исторической заданности127.

История человечества не укладывается в схемы линейного 
восхождения. Наряду с биологическим развитием известен 
феномен биологического регресса. Он характеризуется 
в животной среде снижением численности особей, сужением 
ареала обитания, уменьшением видового многообразия 
группы. Применим все эти характеристики к состоянию 
Российской цивилизации на фазе после распада Советского 
Союза – депопуляция, геополитическое сужение, понижение 
уровня гетерогенности – и биологический регресс налицо. 
Истории известны многочисленные примеры не просто 
упадка, но и гибели цивилизаций: Древнеегипетская, 
Ассиро-Вавилонская, Шумеро-аккадская, Хараппская, Ве-
дическая, Хеттская, Урартская, Парфянская, Древнеиталий-
ская (этрусская), Минойская, Древнегреческая, Финикий-

127 Политическая наука: либерализм, консерватизм, марксизм. М.:  
ИНИОН РАН, 1998. 167 с.

ская, Эллинистическая, Карфагенская, Римская, Кушитская, 
Нумибийская, Скифская, Номадная (Великой Степи), Майя, 
Ацтеков, Инков, Кельтская, Византийская, Оттоманская 
и др. Цивилизациионых систем, прекративших своё сущест-
вование, значительно больше, чем ныне существующих.  
Данный факт указывает, что флуктуационные откаты 
от общей линии развития на локальном уровне – явление 
достаточно частое. За всю историю человечества не было 
по сути ни одного периода, когда мир не свидетельствовал 
бы о гибели либо упадке какой-либо из цивилизаций. 
Однако общий процесс развития данные катастрофы 
не отменяли. Напротив, факты «цивилизационной смер- 
ти» служили назиданием остальному человечеству и зачас-
тую выступали катализатором его совершенствования. 
Таким импульсом духовного развития для Московской 
Руси явилась, к примеру, гибель Византии128.

Возможны, впрочем, откаты и в масштабах всего 
биологического вида. Так, в биологии хорошо известен 
феномен катагенеза, который выражается упрощением 
биологической организации и связывается чаще всего 
с переходом к паразитарным формам существования. 
Происходит структурная дегенерация, при том, что 
комфортность жизни возрастает. Так, у растений-паразитов 
атрофируются корни, листья, часто утрачивается спо-
собность к фотосинтезу. У ленточных червей происходит 
редукция органов чувств, пищеварительной и нервной 
систем. Зато появляются различного рода приспособления 
к паразитарному существованию. 

Биологи трактуют катагенез как форму прогресса, имея 
в виду адаптивную целесообразность для соответствующего 
вида. Однако в общей эволюционной логике, раскрывающей-
ся через процесс усложнения жизни, налицо проявление 
биологического отката. И опять напрашивается парал-
лель с современными социальными процессами. Не есть 
ли  современное развитие западной цивилизации явлением, 

128 Виноградов А. Ю. Византия и Россия // Вестник университета Дмитрия 
Пожарского. 2015. № 1 (2). С. 167–180. 
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раскрываемым понятием катагенеза? Духовные качества 
в парадигме общества массового потребления атрофируются, 
при том создаются различного рода паразитарные при-
способления, благодаря которым достигается эффект «био-
логического процветания».

Примером отката в развитии может служить на-
правленность в изменении человека неандерталь- 
ского типа. Ранее в науке, в рамках следования 
эволюционной теории, неандерталец определялся в каче-
стве непосредственного предка неоантропа – современ- 
ного человека. Однако накопление палеоантропологи-
ческих материалов заставило взять данную точку зрения 
под сомнение. Первоначально развитие неандертальца шло 
по линии увеличения сапиентных признаков, в направ-
лении от архантропов к современному человеку. Однако 
далее траектория филогенеза изменяется. На интервале  
75–40 тысяч лет назад сапиентность человека неандер-
тальского типа заметно снижается. Далее происходит 
видовая гибель. 

Генетики сегодня подтверждают, что прямым предком 
неоантропа неандерталец не является. У современных 
людей фиксируется только от 1 до 4 % генетического 
материала неандертальского происхождения. Полностью 
отсутствует он только в геноме народов Африки южнее 
Сахары. Это соотносится с современным представлением 
об африканской прародине неоантропа. Расселившись 
с территории Африки, он частично ассимилировал имев-
шего широкое евроазиатское распространение человека 
неандертальского типа129. 

Применительно к общей теории эволюции неан-
дертальская проблема принципиально важна как иллю-
страция возможности обратного хода процесса видовой 
изменчивости. Ранее эволюционисты такую возможность 
упорно отвергали. Для современного человечества неан-

129 Окладников А. П. О значении захоронений неандертальцев для истории 
первобытной культуры // Советская этнография. 1952. №  3. С. 159–180; Рогин-
ский Я. Я. О причинах исчезновения неандертальцев // Вопросы антропологии. 
1986. Вып. 75. С. 10–13.

дертальский урок указывает, что эволюционные откаты 
вероятны. А вслед за такого рода откатом может последо-
вать гибель. Поэтому необходимо осмыслить, каким путем 
в соотнесении с человеческим филогенезом движется 
на современном этапе человечество.

Уровни бытия  
и восхождение человека

Необходимо интегральное понимание человеческого 
развития. Социальное бытие – один из уровней жизни. Ниже 
его находится уровень биологического существования. 

Древнегреческая этимология – «биос» – «жизнь» 
не отменяет того положения, что биологическим бытием 
жизнь не исчерпывается. Лингвистика предоставляет 
множество примеров, когда те или иные термины 
приобретали с течением времени более широкое или более 
узкое, нежели изначально, содержание, либо вовсе меняли 
свой смысл. Апелляция к этимологии – а вот у предлагаемого 
понятия было иное смысловое прочтение – для решения 
раскрываемых через соответствующий категориальный 
аппарат научных проблем не имеет принципиального 
значения. Такая корректировка содержания произошла 
и с древнегреческим лингвистическим конструктом «биос». 

За биологией, после введения в 1802 году Ж. Б. Ламарком 
данного понятия в научный оборот, был закреплён вполне 
определённый предмет изучения, не исчерпывающий 
категории жизни. Слово «витальный» – буквально «жиз-
ненный» – тоже производно от понятия «жизнь», но только 
в латинском эквиваленте – «vita». Но оно исторически 
в большей степени связывалось с особой внутренней силой 
(животворящей силой), обеспечивающей потенциалы жиз-
неспособности организмов130.

Более низшие формы бытия на более высоких уровнях 
жизни не отменяются, а входят в них составной частью. 
Биологический уровень бытия, соотносящийся с биосферой 

130 Пузанов И. И. Жан Батист Ламарк. М.: Учпедгиз, 1959. 192 с.
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Земли, включает физический и химический уровни. По- 
этому биология не даст адекватного представления о жиз-
ни биоорганизмов без соответствующих знаний физических 
и химических процессов. Также и общественные науки 
не могут в своем анализе обойтись без естественнонауч-
ного фундамента. Отсюда обязательное для осмысления 
интегрального бытия требование междисциплинарности. 
Оно задаётся не просто установкой расширения инструмен-
тария, а самим многоуровневым пониманием предмета ис-
следования – явления жизни. Каждый из уровней предпола-
гает акцентированное включение соответствующих наук.

Точно такой же уровневый подход должен быть 
применён к антропогенезу. Животные живут биологичес-
кой жизнью, но уже в животном мире обнаруживаются 
биосоциальные проявления. У человека социальное уже 
доминирует над биологическим. Поэтому применительно 
к человеческому уровню речь идёт не о биосоциальной, 
а о социобиологической парадигме существования. Иерар- 
хичность составляющих – биосоциальное либо социо-
биологическое имеет здесь принципиальное значение. 
Разница между ними столь же значительна, как разница 
между богочеловеком в христианстве и человекобогом 
в фашизме.

Социальная форма жизни явилась более высокой 
формой существования по отношению к биологическому 
бытию. В. И. Вернадский видел обусловленность перехода 
к ней в формировании человеческого разума. Утверждалась, 
таким образом, стадия оразумленного бытия. Предложен-
ное французским математиком и философом Э. Леруа для 
характеристики данного стадиального уровня понятие 
«ноосфера» акцентировала именно оразумленность. Этимо-
логически оно производилось от «Noos» – древнегреческо-
го обозначения человеческого разума. «Биосфера, – писал 
В. И. Вернадский, – перешла или, вернее, переходит в новое 
эволюционное состояние – в ноосферу – перерабатывается 
научной мыслью социального человека»131. Достигается, про-

131 Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М.: АН СССР, 1977. Кн. 2. 
Научная мысль как планетарное явление. С. 20.

возглашал он, эра вселенского «торжества разума». И здесь 
В. И. Вернадский ставил точку эволюционного развития. Ему 
виделось в обозримой перспективе утверждение единого 
в масштабах Земли планового хозяйства132. «Человек, – 
писал он, – впервые реально понял, что он житель планеты 
и может – должен – мыслить и действовать в новом аспекте, 
не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, 
государства или их союзов, но и в планетарном аспекте»133.

Но из чего следовала такая перспектива? Наличие разума 
у человека вовсе не означает отказ его от своекорыстных 
интересов в пользу общего блага. Отдельно взятый инди-
видуум – «разумный эгоист» более вероятно будет мыслить 
в интересах личностной выгоды, нежели в параметрах 
планетарного благополучия. Оразумливания бытия для 
нравственного развития человечества оказывалось, таким 
образом, недостаточно. 

Соответственно, речь уже идёт о следующем уровне 
бытия – духовной жизни. Более высокий уровень развития, 
как и ранее, не упраздняет нижних ярусов. Духовное бытие 
не отменяет ноосферного преломления существования 
человека. Дух без разума невозможен. Но на духовном 
уровне бытия именно дух и задаёт основное направление 
мыслительных процессов.

Уровень одухотворённой жизни ещё не достигнут. 
Стремление к его достижению составило лейтмотив 
социальной истории человечества. Характерно, что в осно- 
ве возникновения всех без исключения цивилизаций нали-
чествовала определенная религия, задающая ценностную 
матрицу цивилизационогенеза. И установка приоритетности 
духовного бытия над биологическим существовала в каждой 
из цивилизационнообразующих религий. Духовное бытие 
соотносилось с пониманием идеального.

Имея в виду потенциалы перехода на уровень одухотворён-
ной жизни, встает вопрос ревизии концепта эволюционной 
теории о человеке, как «венце эволюции». Исторический   

132 Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М.: АН СССР, 1977. Кн. 2. 
Научная мысль как планетарное явление.  С. 109.

133 Там же. С. 29.
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период существования человечества имеет в большей степе- 
ни признаки переходности к чему-то более совершенному. 
В традиционных религиях эту принципиальную незавер-
шённость, неполноту человеческого прекрасно осознавали. 
Из  констатации этой незавершённости следовала телеоло-
гическая перспектива эсхатологического преображения.

Уровни жизни в логике школы В. И. Вернадского 
выражаются ступеньками восхождения от физического 
уровня к химическому, от химического к биологическому, 
от биологического к ноосферному. Ноосферный, в свою оче-
редь, может быть дифференцирован на уровни социальный 
и духовный (рис. 2).

Сама идея грядущего перехода на новую, более высокую 
ступень развития высказывалась далеко не впервые. 
Её, в частности, развивал другой видный разработчик 
ноосферного учения – Пьер Тейяр де Шарден134. У сторонни-
ка материалистического миропонимания В. И. Вернадского 
с формированием ноосферы процесс эволюции шёл 
к завершению. Для Пьера Тейяра де Шардена эволюционные 
перспективы развития открывались посредством соеди-
нения науки и теологии. Французский ученый имел, как 
известно, священнический сан и даже являлся членом ордена 
иезуитов. Эволюционный процесс в тейярдистском учении 

134 Тейяр де Шарден П. Божественная среда. М.: АСТ, 1992. 192 с.; Тейяр 
де Шарден П. Феномен человека: Сб. очерков и эссе. М.: ACT, 2002. 553 с.

разворачивался через смену трёх качественно различных 
стадий бытия: 1) преджизнь – литосфера, 2) жизнь – биосфера 
и 3) человеческое существование – ноосфера. Имманентное 
всему сущему, но различаемое по степени воплощения, 
духовное начало в процессе развития возрастает. Его наличие 
обнаруживается в скрытом виде уже на молекулярном  
уровне существования. В биологической среде оно прояв-
ляется через обретение психической формы. 

Наконец, у человека духовная компонента раскрывается 
через обретение самосознания. Но это ещё не абсолютное 
торжество духа. Абсолютное выражение он имеет в точке  
Омега – символическом обозначении в тейярдизме 
Христа. Целенаправленное устремление к ней составляет 
содержание следующего этапа. Обретённое на прежней 
стадии самосознание – источник «персонализации» задаёт 
на новом этапе, связываемом с идеалом, явленным чело-
вечеству пришествием Христа, вектор «социализации». 
Дивергенция уступает место конвергенции. По этой 
логике обособленные друг от друга расы, нации, народы 
должны в будущем консолидироваться. В соответствии 
с тейярдистской разверткой развития, космогенез переходит 
в антропогенез, а тот, в свою очередь, в христогенез. Пред-
ставленная П. Тейяром де Шарденом схема показатель-
на в том плане, что потребность в разработке интегральной  
модели объяснения развития сложных социальных систем 
уже достаточно давно присутствует в научном и теологи-
ческом дискурсе. Хотя столь же очевидно, что тейярдизм 
не может считаться той удовлетворительной моделью 
осмысления бытия, которую следовало бы сегодня 
некритически заимствовать.

История человечества представляет собой часть инте-
грального феномена жизни. Биологический уровень жизни 
с момента появления человека дополняется социальным. 
Человек является социально-биологическим существом, 
а потому не может быть охарактеризован в качестве вида 
животного. Социальная компонента жизни в соотношении 
с биологической исторически возрастает. В социализации,  

Рис. 2. Уровни жизни в теории школы в. И. вернадского
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увеличении степени очеловечивания человека и состояло 
главное проявление человеческого развития. Над социальным 
формировался ещё более высокий уровень жизни – духов-
ный. В религиозной традиции он соотносился с перспективой 
обожения человека. 

Однако развитие не было линейным. Прорывы в направ-
лении к нравственному идеалу чередовались с ценностными 
откатами, периодами деградации.

Свою лепту в нравственное развитие человечества 
внесла исторически каждая из цивилизаций. Человечество, 
расселившись когда-то по Земле, адаптировалось к средо-
вым условиям существования. Результатом этой адаптации 
явились цивилизационная специфика, уникальность и само- 
бытность каждого из цивилизационных сообществ. Циви-
лизации различались значимостью и степенью выражен- 
ности ценностей, составляющих ценностный пакет 
очеловечения человека («белый ценностный пакет чело-
вечества»). Поэтому только совокупное существование 
цивилизаций, акцентированных на разных ценностных 
составляющих, вело человечество в целом в направлении 
нравственного развития. 

Через возникновение и развитие цивилизаций и осу- 
ществлялось развитие в общечеловеческом измерении. 
Напротив, гибель цивилизаций, утрата цивилизационной 
специфики являлись деградацией, отдаляющей человечество 
от предназначенного ему эволюцией идеала. Погибли 
исторически Древнеегипетская, Хараппская, Шумерская, Ва-
вилонская, Ассирийская, Хеттская, Древнеперсидская, Эл-
линская, Римская, Ацтекская, Инкская цивилизации. Со-
временная экспансионная глобализация создаёт угрозы 
для других, сохранивших до настоящего времени свою 
цивилизационную идентичность социальных общностей. 
Сбережение их, нахождение путей развития с опорой 
на традицию, а не в разрыве с ней, составляет сегодня 
актуальный вызов для человечества135.

135 Опенхейм А. Древняя Месопотамия. (Портрет погибшей цивилиза-
ции). М.: Наука, 1980. 407 с.; Лепехов С. Ю. Философия мадхьямиков и гене-
зис буддийской цивилизации. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ. СО РАН, 1999. 238 с.;  

Адаптивность человечества  
к изменениям ноо-, био- и инфо- сфер

Адаптация человечества к изменяющимся условиям жиз-
ни – вопрос «философии эволюции». Подобно тому, как 
в ХХ   веке сторонниками теории антропосоциогенеза ак-
тивно заявлялось, что социальная эволюция человечества  
стремительно обгоняет собственно биологические факторы 
эволюции, сегодня необходимо признать, что новейшие тех-
нологии оказались тем неучтённым фактором антропосоци-
огенеза, который рискует поставить под вопрос естествен-
ное (природное) существование человека. 

Пока не существует полноценных социокультурных от-
ветов на ключевые запросы и вызовы техногенных измене-
ний, и этот всё более увеличивающийся разрыв становится 
одним из базовых факторов системного антропологичес- 
кого кризиса.

Фундаментальность происходящих сдвигов такова, что 
их значение выходит далеко за рамки производственно- 
экономической или политической сферы жизни обще-
ства: речь идёт о всех аспектах существования человека,  
включая исторически сложившиеся культурные формы со-
циального  бытия, ресурсы психических реакций, ценност-
ные ориентиры.

В ХХ веке, предугадывая всё более ускоряющийся темп 
социокультурных и технологических трансформаций, ис-
следователи и футурологи обращались к теме адаптивности 
человека к меняющимся обстоятельствам жизни; ими были 
сформулированы категории-«слоганы», описывающие клю-
чевые звенья этих процессов: «шок будущего», «общество 
риска» и т. п.

Так, по словам Э. Тоффлера, шок будущего в современ-
ном обществе обусловлен тем, что по своей природе че-
ловек не способен быстро адаптироваться к переменам. 
Как только возникает отставание в адаптации,  человек  

Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации. М., Институт русской циви-
лизации, 2008. 480 с.
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обнаруживает выпадения из нормальных реакций. «Чело- 
век – это биосистема с ограниченной способностью к изме-
нениям реакций»136 – такова формулировка, описывающая  
психосоциальную реальность человеческой природы.

Когда человек не справляется со стремительностью 
и масштабностью угроз, его психика «отключается» либо 
переходит в особый режим функционирования. Э. Тоффлер 
приводит пример с экспериментальными тестами психоло-
гов (Г. Уздански и Л. Чапмен): было выявлено, что в ситуа-
ции форсирования восприятия параметры ошибок и реакций 
у здоровых людей соответствовали ошибкам и реакциям, ха-
рактерным для больных шизофренией.

Постоянный стресс восприятия, принятия решений, адап-
тации к изменениям провоцирует приступы немотивирован-
ной агрессии, реакционизм (устремленность в прошлое, не-
принятие нового), стремление к упрощению картины мира 
(что дает в перспективе эффекты социальной изоляции, зави-
симостей разной этиологии, экстремизма). 

Страх будущего провоцирует развитие пограничных реак-
ций и расстройств, человек становится подвержен архаиче-
ским и биологическим реакциям, утрачивая «культурный» 
или «цивилизационный» облик. В целом прогрессивная па-
радигма, подразумевающая определённость векторов буду-
щего, разрушается.

Технократический прогресс

Важный аспект углубления антропологического кризиса – 
доминирование технократического понимания механизмов 
социально-экономического прогресса (конфликт понятий 
роста и развития). Механическое понимание общества, ко-
пирование инжиниринговых процессов в социальной сфере 
опасны и тем, что на уровне глобальной идеологии происхо-
дит открытое игнорирование понятия «человек». В перспек-
тиве технократизм будет проникать в гуманитарные, этиче-

136 Тоффлер Э. Шок будущего. [Электронный ресурс] URL: https://
gtmarket.ru/library/basis/4797/4813 (дата обращения 03.12.2024).

ские, биоэтические сферы, что приведёт к искусственному 
эволюционированию пост-человека.

Процессы развития биотехнологий, сознательного со-
циального смещения биологических норм (гендерная ин-
дифферентность), отказ от ценностного измерения как 
сущностного определения «человечности» в перспективе 
позволяют говорить о видоизменении самой биологической 
природы человека. В отличие от естественного хода эволю-
ции – современные тенденции направляются искусственно, 
что свидетельствует о перспективах мутационных тупиков 
антропогенеза. 

В ситуации искусственно направляемых процессов ре-
зонно задать вопросы: «Кто/что/какие силы берут на себя 
ответственность за искусственный эволюционный отбор?» 
«Какие риски эволюционных тупиков принимаются во вни-
мание?» 

Дарвинистская теория эволюции:  
дарвинизм как идеология

Фундаментальное значение в генезисе претендующих 
на универсальность идеологий имела теория дарвинизма. 
Она создавала видимость опоры их на естественнонаучную 
основу. К учению Ч. Дарвина апеллировали ведущие теоре-
тики социализма, либерализма, фашизма. Поразительное, 
при учете расхождения их в других областях, единодушие! 
Попытаемся далее разобраться в его причинах137.

Дарвинизм был представлен как некое тождество 
эволюционизму. В действительности же идея эволюции 
началась далеко не с Ч. Дарвина и не дарвинизмом закон-
чилась. Как ранее, так и теперь биологи выдвигали аль- 
тернативные подходы к объяснению механизмов эволю-
ционного процесса. Теория Ч. Дарвина являлась не более чем 
одной из объяснительных версий. Тем не менее в дискурсе 
идеологий, в связи с вопросом об эволюции, её позиции 

137 Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. СПб.: Госу-
дарственная типография, 1885–1889. В 3 т.

https://gtmarket.ru/library/basis/4797/4813
https://gtmarket.ru/library/basis/4797/4813
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имеют фактически монопольное положение. Она по-
прежнему представляется как единственная альтернатива 
религиозному креационизму. То, что в действительности 
неразрешимого противоречия между креационистским 
и эволюционистским объяснением не существует, в данном 
случае вообще не возникает. Вопрос о преподавании учения 
Ч. Дарвина в школе сводится в современном общественном 
дискурсе к дихотомии – либо креационизм, либо дарвинизм. 
Как будто наука ничего другого в объяснении процесса 
эволюции после выхода дарвиновского «Происхождения 
видов» не предложила.

Специфика дарвинистской версии состоит в определении 
в качестве движущей силы эволюционного процесса 
борьбы за существование, приводящей в действие механизм 
естественного отбора. Каковы могут быть выводы из этой 
теории в социальном преломлении? Они очевидны. Если 
в биологической среде определяющим фактором является 
борьба за существование, то и в биосоциальной проекции 
борьба выступает движущей силой прогресса. А сам 
прогресс состоит в естественном отборе – победе сильных 
над слабыми.

Сообразно со своим пониманием эволюции, Ч.  Дар-
вин констатировал естественность истребления нежизне-
способных организмов. Что это означало применительно 
к человеку? При последовательном применении дар-
виновского концепта все закреплённые религиозной этикой 
традиционные ценностные ориентиры социального бытия 
должны были быть опровергнуты.

Осознавая очевидный аморализм дарвиновского учения, 
его универсализм в применении к человеку пытались 
несколько ограничить. Такая тенденция была характерна, 
в частности, для советской школы интерпретации наследия 
Ч. Дарвина138. Понятно, что от естественного отбора и борь-
бы за существование проекция к заповедям морального 
кодекса строителей коммунизма была, мягко сказать, 
не очевидна. Поэтому в дарвинизм в СССР вносилась 

138 Дарвинизм и марксизм. Харьков: Гос. изд-во Украины, 1923. 113 с.

принципиальная поправка – выведенный Ч. Дарвином 
закон эволюции не распространяется на социальную 
историю человечества. Вернее, он действует на ранних 
стадиях антропогенеза – иначе человек как новый вид 
не мог бы возникнуть, а затем сходит на нет. Соответственно, 
и биологическая эволюция с возникновением Homo sapiens 
завершается. 

Приверженцы применения теории естественного 
отбора к человеческому сообществу были определены 
как социал-дарвинисты и противопоставлены собственно 
дарвинистам. То, что сам Ч. Дарвин был убеждён 
в целесообразности объяснения социальных процессов 
выведенным им законом борьбы за существование, и более 
того – пришел к пониманию биологической эволюции, 
отталкиваясь от социологической доктрины Т. Мальтуса, 
приводило их  в некоторое замешательство. При отказе 
от распространения дарвиновского универсального эво-
люционизма к человеку утрачивался весь очевидный для 
К. Маркса и Ф. Энгельса изначальный смысл обращения 
к естественнонаучным основаниям эволюции.

Различие подходов к инкорпорации дарвинизма 
в те или иные идеологии сводилось к вопросу об ак-
центах интерпретации содержания дарвиновской борьбы 
за существование. Для либерализма учение Ч. Дарвина слу-
жило естественнонаучным поводом обоснования идеи всеоб- 
щей универсальной конкуренции. В конкуренции же  по-
беждает сильнейший. Формула Плавта «Человек человеку 
волк» выдавалась теперь за научный факт. 

В версии одного из столпов либеральной идеологии 
Г.  Спенсера это положение перефразировалось следующим 
образом: «Универсальный Закон природы: существо, 
недостаточно энергичное, чтобы бороться за своё суще-
ствование, должно погибнуть». Опираясь на дарвинизм, 
У.  Самнер оправдывал существование социального нера-
венства и выступал противником вмешательства государст-
ва в экономику. Дарвинистское обрамление получали, 
таким образом, базовые положения идеологии либерализма.  



146    147Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  2. прогресс  или  регресс:  
вектор  историЧеского  развития

Вероятно, именно поэтому учение Ч. Дарвина, несмотря 
на его многочисленные опровержения, упорно оберегается 
в безальтернативном изложении в содержании школьных 
учебных программ.

Наиболее острую форму, полагал Ч. Дарвин, имеет 
борьба за существование внутри вида. Когда организ- 
мы обладают сходной организацией и имеют единую  
структуру потребностей, конкуренция между ними при- 
обретает максимально жёсткий характер. Дарвинистская 
абсолютизация данного тезиса приводит к отрицанию 
значимости социальных скреп. Через дарвинизм обна-
руживается неочевидная на первый взгляд биологиза-
торская парадигма либерализма.

Преломление теории естественного отбора в масштабе 
мировых международных отношений давало оправдание 
колониальной экспансии и истребления колонистами 
диких туземцев. Колонизация Северной Америки, сопро-
вождавшаяся геноцидом местного населения, могла 
служить классической иллюстрацией модели дарвиновской 
селекции. Характерно, что Г. Спенсер, позиционируе-
мый в качестве либерала, соотносил степень развитости 
социального устройства с физической, умственной и мо- 
ральной развитостью народов. «Отсталые культуры», 
согласно ему, были созданы отсталыми народами, кото- 
рые ничего иного, более прогрессивного биологически 
создать не в состоянии.

Данная сторона дарвинизма получила акцентированное 
развитие в идеологии фашизма. Прямых ссылок на Ч.  Дар- 
вина в «Майн кампф» не содержится. Однако само 
изложение основного фашистского манифестационного про- 
изведения представляет развертку концепта борьбы 
за существование. «Майн кампф» изобилует дарвиновскими 
понятийными конструктами – «естественный отбор», «при-
родная селекция», «борьба за выживание между расами» 
и т. п. Ницшеанский императив «Падающего подтолкни» 
получал дарвинистское естественнонаучное обоснование. 
И это не было фашистским извращением дарвинизма.  

Сам Ч.  Дарвин являлся без оговорок убежденным расис- 
том. В его теории естественного отбора выстраивалась 
не только эволюционная иерархия видов, но и иерархия 
рас. Книга «Происхождение человека и половой отбор» 
не оставляет на этот счёт никаких сомнений.

Об апелляции к Ч. Дарвину в рамках теории «научного 
коммунизма» достаточно хорошо известно. С имманентно 
присущей человеческой истории борьбой связывалась 
в марксизме объективность становления более совер-
шенных систем. Именно Ч. Дарвину посвятил, как известно, 
К. Маркс немецкое издание «Капитала». Случайно ли это?  
По-видимому, дарвиновское учение в наибольшей степени, 
по мысли К. Маркса, соотносилось с содержанием «Капи-
тала». Убеждёнными адептами дарвинизма выступали 
в дальнейшем и Л. Д. Троцкий, и Мао Цзедун. Совершенно 
по-дарвиновски звучал выдвинутый Н. И. Бухариным им-
ператив: «В революции побеждает тот, кто другому череп 
проломит».

Во всех представленных идеологиях инкорпорация 
дарвинизма выражала установку биологизации чело-
веческой природы. В либерализме и фашизме она была 
представлена в большей, в социализме – меньшей степе-
ни. Характерная для религиозного взгляда духовная 
ориентированность развития человечества в модернист- 
ской дарвиновской версии эволюции нивелировалась. Была 
произведена чудовищная подтасовка. За эволюционные 
ориентиры выдавалось то, что прежде представлялось 
в качестве деградации.

Для объяснения той роли, которая была отведена 
в идеологическом дискурсе дарвинизму, важна рекон-
струкция исторического контекста его происхождения. 
Эпиграфом для данного рассмотрения могла бы стать  
следующая цитата. В шестой главе своей книги «Про-
исхождение человека и половой отбор» Ч. Дарвин давал, 
отталкиваясь от открытого им эволюционного закона, 
футурологический прогноз о том, что в недалеком будущем 
«цивилизованные расы» вытеснят или целиком уничтожат 
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все «расы варварские». Не эта ли прогнозная часть 
и обусловила востребованность дарвинизма на Западе?

Первоначально Ч. Дарвин представлял себе эволюцион-
ный процесс в соответствии с учением Ж. Б. Ламарка139. Опре- 
деляющими факторами эволюции, сообразно с ламаркизмом, 
выступали внутренняя витальная сила организмов, 
задающая стремление их к совершенствованию (её  суще-
ствование связывалось с идеей Творца), и внешняя среда. 
Выдвижение Ч. Дарвином положения о естественном отбо- 
ре произошло после ознакомления его с «Опытом о законе  
народонаселения» Т. Мальтуса. Хронологическая последо-
вательность в формировании дарвинистского концепта 
в данном случае принципиально важна. Вначале принимается 
мальтузианский концепт, а уже затем ищут подтверждение  
ему в сфере биологии. Таким образом, у основания 
формирования теории естественного отбора находилась 
не эмпирика борьбы в животном мире, а представление 
об имманентной борьбе в социальном измерении. Рецеп-
тура же мальтузианства, как известно, непосредственно под-
водилась под практику английского колониализма. На ту же 
идеологическую установку стал работать и дарвинизм.

Другой концептуальный источник формирования 
дарвиновской теории естественного отбора также имел 
обществоведческое происхождение. Этим источником 
являлось экономическое учение А. Смита. Исследователи 
указывают на акцентированное внимание Ч. Дарвина 
к смитовскому положению об универсальности принципа 
свободной конкуренции индивидуумов. Перенос её  на жи- 
вотный мир и означал идею всеобщности борьбы за суще-
ствование и происходящего осуществляемого через неё 
естественного отбора. Развитие теории Ч. Дарвина оказыва-
лось, таким образом, от своих истоков до практической ре-
цептуры в фарватере идеологии либерализма. 

Важно было бы напомнить точное и полное название 
главной книги английского эволюциониста. Обычно у нас 

139 Ламарк Ж. Б. Избранные произведения. М.: АН СССР, 1955. Т. 1. 968 с.; 
1959. Т. 2. 896 с.

называют стыдливо только часть заглавия труда Дарви-
на – «Происхождение видов». Между тем книга называет-
ся: «О происхождении видов путём естественного отбора, 
или сохранение избранных рас в борьбе за жизнь». Итак, 
по Дарвину, есть избранные расы! И это учение – очевид-
ный расизм – положено в основание преподавания биоло-
гии в российской школе. И как же быть тогда со статьей 29 
Конституции РФ, запрещающей пропаганду расового пре-
восходства140?

Книга Дарвина увидела свет в 1859 году. В чём состо-
ял исторической контекст данной публикации? К этому  
времени окончательно устанавливается модель миро-
вой колониальной системы. Она фиксировала глобаль-
ную гегемонию Запада. Колониальной державой № 1 вы-
ступала, как известно, Британская империя. Характерно, 
что именно в год выхода «Происхождения видов» англи-
чане подавляют сипайское восстание, устанавливая окон-
чательно свое господство над Индией. Волна шовинизма 
и расизма захлёстывает Великобританию. Ультрарасистские 
высказывания позволяет себе даже Чарльз Диккенс. 

Новая мировая система требовала научного обоснования. 
И тут, как нельзя кстати, появляется теория Ч. Дарвина. 
Господствующее положение в мире западного человека 
объяснялось его видовыми преимуществами над другими 
расами и народами в борьбе за существование. И не случайно, 
что Запад держится за дарвинизм и сегодня. Мировая 
колониальная система в виде модификаций – неоколониа-
лизма и неорасизма продолжает существовать.

Вторая по степени известности и значимости книга 
Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» 
вполне подходила бы сегодня под гриф экстремистской 
литературы. Деление на высшие и низшие, цивилизованные 
и нецивилизованные расы составляет один из главных 
содержательных компонентов этого сочинения. Остаётся 
только удивляться факту ее неоднократного переиздания 

140 Конституция Российской Федерации // Президент России: [сайт]. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#chapter_
start (дата обращения 03.02.2024).
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в Советском Союзе. Между тем Ч. Дарвин утверждал, что 
разные расы есть разные биологические виды. В пользу 
своего утверждения он приводит, в частности, довод 
о различиях вшей, не переносимых будто бы от одной 
расы к другой. Более развитое обоняние у неевропейских 
народов по сравнению с европейцами есть, по Ч. Дарвину, 
прямое свидетельство их большей близости к животным. 
Отмечаются как признак расовой иерархии различия 
в строении черепов (короткоголовые, длинноголовые). 
Обезьяньим проявлением у низших рас считал создатель 
теории естественного отбора распространённый феномен 
несовпадения цвета волос на бороде и голове индивидуума. 
Такое явление, указывал Ч. Дарвин, достаточно характерно 
для азиатов и обезьян, но среди европейцев встречается 
в исключительных случаях.

Но, как известно, скрещивание разных видов не может 
давать потомства. Между тем уже во времена Ч. Дарвина 
межрасовая брачность была явлением достаточно массо- 
вым. Пытаясь снять это противоречие, автор «Проис-
хождения человека» выдвигает невесть откуда взявшееся 
утверждение, будто бы плодовитость метисов и мула- 
тов значительно ниже, нежели у несмешанных рас.  
Он  пишет о их сравнительно низкой жизнеустойчивости.  
Отсюда дарвиновский прогноз в отношении метисизи-
рованной Южной Америки о её  депопуляции. Стоит  
ли говорить о его провале. В настоящее время репро-
дуктивность южноамериканских метисов значительно 
выше, чем, к примеру, у европейцев.

Наследственным путём, согласно Ч. Дарвину, передают-
ся даже нравственные качества народов. Отсюда низшие 
расы менее нравственны, чем европейцы. И итог – низшие 
расы должны объективно вымереть, как вымерли в своё 
время человекообразные обезьяны. Лучшего материала 
для иллюстрации сущности расизма на Западе трудно 
и отыскать.

Сосредоточившись на доказательстве внутривидовой 
борьбы за существование, Ч. Дарвин игнорировал не под-

падавшие под действие его концепции многочисленные 
факты внутривидовой взаимопомощи и симбиоза. Стада  
и стаи высших животных оказались тривиально исключе-
ны из дарвиновского рассмотрения. Отсутствовал на стра- 
ницах «Происхождения видов» и анализ феномена совмест- 
ной жизни общественных насекомых. Не мог её автор не знать  
и о явлении создания симбиотических систем, образу-
емых зачастую несколькими видами, взаимно облегчающи-
ми друг другу существование и нейтрализующими посред-
ством соединения вредоносное воздействие внешней среды. 
А между тем все эти достаточно известные факты прямо 
противоречили дарвиновскому концепту об универсальности 
принципа борьбы в живой природе. 

Характерно, что теория солидаризационной эволюции, 
в противоположность эволюции конфронтационной, была 
сформирована на российской интеллектуальной почве. 
Она может быть рассмотрена как русское, альтернативное 
по отношению к связанной с западной ментальной 
парадигмой теории борьбы за существование, видение при- 
чин эволюционного процесса. Ещё Вл. Соловьев иронизи-
ровал над противоречивостью позиции отечественных 
дарвинистов. Люди произошли от обезьяны, следовательно, 
мы должны любить друг друга. Но именно такого следствия 
в дарвинизме и не содержалось. Более соответствова-
ло бы  духу дарвиновского учения долженствование – 
бороться друг с другом141. 

Разрешалось данное противоречие в рамках теории, 
разработанной прежде всего усилиями П. А. Кропоткина. 
В соответствии с ней наиболее прогрессивными ока-
зываются те виды, которые более других проявляют 
солидаризационные качества. Двигателем эволюции ста-
новилась, таким образом, не борьба за существование, 
а внутривидовая солидаризация. На соответствующем уров- 
не эволюционно-солидаризационного развития возникает 
и человек. Противопоставлять механизмы эволюционного 

141 Галл Я. М., Георгиевский А. Б. СТЭ как современный этап развития дар-
винизма // Биология в школе. 1973. № 3. С. 7–15.
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процесса в животной среде и в человеческом сообществе 
в данном случае уже не требовалось. Соответственно, 
и ориентиром для человека провозглашалась дальнейшая 
солидаризация. 

«В животном мире, – подводил П. А. Кропоткин итоги 
своего исследования, – мы убедились, что огромнейшее 
большинство видов живёт сообществами и что в общи- 
тельности они находят лучшее оружие для борьбы 
за существование, понимая, конечно, этот термин в его 
широком, дарвиновском смысле: не как борьбу за прямые 
средства к существованию, но как борьбу против всех 
естественных условий, неблагоприятных для вида. Виды 
животных, у которых индивидуальная борьба доведена 
до самых узких пределов, а практика взаимной помощи 
достигла наивысшего развития, оказываются неизменно 
наиболее многочисленными, наиболее процветающими 
и наиболее приспособленными к дальнейшему прогрессу. 
Взаимная защита, получающаяся в таких случаях, а вслед- 
ствие этого – возможность достижения преклонного воз-
раста и накопления опыта, высшее умственное развитие 
и дальнейший рост общежительных навыков, – обеспечива-
ют сохранение вида, его распространение на более широкой 
площади и дальнейшую прогрессивную эволюцию. 
Напротив, необщительные виды, в громадном большинст- 
ве случаев, осуждены на вырождение»142.

Характерно, что современные данные биологии не только 
не опровергли кропоткинских выводов, но предоставили 
для них многочисленные неизвестные ранее примеры. 
Безусловно, особи внутри вида и борются друг с другом, 
как указывал Ч. Дарвин, и оказывают друг другу помощь, 
как утверждал П. А. Кропоткин. Но важно в данном 
случае, какой из двух факторов являлся движущей силой 
ароморфоза – прогрессивного эволюционного прогресса. 
Если считать человека наиболее эволюционно совершенным 
существом, а именно у него в наибольшей степени развиты 
качества взаимопомощи, то правым в этом диспуте ока-
зывается именно П. А. Кропоткин.

142 Кропоткин П. А. Взаимная помощь среди животных и людей как дви-
гатель прогресса. М.: Голос труда, 1922. С. 107–108.

С позиций биологии вопрос о достоверности дарви-
новского учения ставился ещё в девятнадцатом веке. Иначе 
как научный курьёз нельзя воспринимать, к примеру, 
такое суждение, что киты произошли от медведей, которые 
умели плавать. Оно из разряда знаменитого ламарковского 
пассажа о длинной шее жирафа, вытянувшейся в результате 
постоянных упражнений, связанных с необходимостью 
добывать себе пищу в условиях изменившейся природной 
среды.

Серьёзные претензии к дарвинизму предъявляет палео-
биология. Главное – фактическое отсутствие переходных  
форм в эволюции видов. Сам Ч. Дарвин видел в этом 
отсутствии самый веский аргумент против его теории. 
Однако он верил, что переходные межвидовые формы будут 
найдены. Минуло между тем уже более чем полтора столе-
тия. Принципиального продвижения в палеобиологических 
поисках в данном направлении не произошло. Это дало 
основание, в частности, критиковать дарвинистский концепт 
с позиций сальтационизма (теория о скачкообразном 
характере изменчивости в ароморфозе)143.

Без ответа в рамках классического дарвинизма остались 
и такие факты, как появление в ходе естественного отбора 
проигрышных в борьбе за существование качеств, которые 
превращались в преимущества только в результате дли-
тельной наследственной аккумуляции. Так именно, 
по Дарвину, и возник человек. Физически он проигрывал 
исходно конкурирующим с ним видам приматов. Полу-
чалось, что селекция естественного отбора имела телеоло-
гическую заданность. А это уже никак не согласовывалось 
с дарвиновским объяснением борьбы за существование – 
победой над конкурентом здесь и сейчас, а не по прошествии 
тысячелетий.

Возражения выдвигались и со стороны математики. 
Так, У. Томпсон, исходя из соотнесения возраста Земли 
с дарвиновским процессом наследственного накопления 

143 Марков А. В. Происхождение и эволюция человека. Обзор достижений 
палеоантропологии, сравнительной генетики и эволюционной психологии // 
Журнал общей биологии. 2009. Том 70. № 5. С. 359–371.
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полезных изменений, пришёл к выводу, что теория 
естественного отбора в том виде, в котором она была 
изложена Ч. Дарвином, несостоятельна. На осуществление 
процесса ароморфоза тривиально не хватило бы времени.

«Кошмаром Дженкина» окрестили биологи дезаву-
ирование дарвиновской теории аргументом о нивелировке 
полезных наследственных изменений в условиях панмиксии 
(свободного скрещивания). Шотландский инженер Ф. Джен- 
кин утверждал, что появляющиеся время от времени 
у единичных особей полезные в плане эволюционной пер- 
спективы качества будут неизбежно утрачиваться у потом- 
ства при скрещивании с особями, не обладающими соот-
ветствующими признаками. Сходные возражения в статье 
«Теория естественного отбора с математической точки 
зрения» были выдвинуты независимо от Ф. Дженкина бота-
ником А. Беннеттом.

С развёрнутой критикой теории естественного отбора 
выступил и видный российский ученый Н. Я. Данилевский. 
Автор «России и Европы» был, как известно, профессиональ-
ным биологом. Не менее научно значимой его разработкой 
являлась фундаментальная монография «Дарвинизм. Кри-
тическое исследование». В ней были аккумулированы все 
основные принятые наукой к тому времени доводы против 
теории Ч. Дарвина. Научная несостоятельность, впрочем, 
меркнет перед заложенным в ней аморализмом. «Ужасное 
учение, – резюмировал свои впечатления от дарвинизма 
Н. Я.  Данилевский, – ужасом своим превосходящее вооб-
ражение… Никакая форма грубейшего материализма 
не опускалась до такого низменного мировоззрения»144.

Нокаутирующий удар по дарвиновской версии 
эволюции был нанесен развитием генетики. Её становле-
ние происходило еще при жизни Ч. Дарвина. Однако 
об экспериментах Г. Менделя ему не было ничего известно. 
Оказалось, что приобретённые особями в течение жизни 
полезные качества не передаются, как это представлял 

144 Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. СПб.: Госу-
дарственная типография, 1885–1889. В 3 т. Т. 2. Ч. 2. С. 522, 529.

Ч.  Дарвин, наследственным путем. Ароморфоз предполага-
ет изменение генетической структуры организма. А это уже 
связывается не с борьбой особей за существование, а, как 
утверждают теперь генетики, с мутагенезом.

Своеобразной «заплатой» на дарвинизме стала разра-
ботка синтетической теории эволюции (СТЭ). Она переноси-
ла действие дарвиновской селекции естественного отбора 
на генный уровень. Посредством неё предпринималась 
попытка казавшегося невозможным синтеза эволюцион-
ного учения Ч. Дарвина и данных генетики. Единицей  
эволюционных изменений определялись в СТЭ уже не ор- 
ганизмы, а биологические популяции. Движущей же силой  
ароморфоза становились генетические мутации. От  клас-
сического дарвинизма при таком переосмыслении мало 
чего, в действительности, оставалось. СТЭ в сравнении 
с дарвиновским учением была уже сущностно иной теорией.

У Ч. Дарвина естественный отбор являлся результа-
том наследования видами положительных качеств, при-
обретаемых в ходе борьбы за существование (главным обра-
зом, внутривидовой). СТЭ, перенося действие естественного 
отбора на генный уровень, отходила от дарвинского 
объяснения изначальных причин изменений. Главный источ-
ник ароморфоза – мутации никаким образом не связывались 
с борьбой организмов за существование. Они возникали при 
соответствующем стрессорном воздействии внешней среды. 
А это уже означало переход к отвергаемой в классическом 
дарвинизме ламаркистской объяснительной парадигме145.

Более того, сторонникам СТЭ достаточно сложно 
доказать прогрессивную направленность мутационных 
трансформаций. Мутации могут потенциально приводить 
как к позитивным для жизнеустойчивости организма, 
так и к негативным последствиям. Чаще всего они 
крайне вредны. Такие заболевания, как синдром Дауна, 
монголизм, рак, альбинизм, низкорослость, различного ро-
да физические и умственные нарушения, рассматриваются 

145 Галл Я. М., Георгиевский А. Б. СТЭ как современный этап развития дар-
винизма // Биология в школе. 1973. № 3. С. 7–15.
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в медицинской литературе в качестве иллюстраций 
последствий мутагенеза. Все эти мутации калечат людей, 
и говорить о каком-то их положительном проявлении 
не приходится. Многие исследователи категоричны 
в своей оценке – мутация всегда вредна. Даже если 
допустить, что в каких-то исключительных случаях мута-
ционные трансформации действовали положительно, 
то, ввиду исключительности такого рода проявлений,  
они не могли быть движущим механизмом всего эво-
люционного процесса. 

«Многие, – комментирует отчёт комитета по изучению 
генетических последствий атомной радиации эволюционист 
У. Уив, – будут поражены, столкнувшись с отрицательным 
воздействием всех мутационных процессов, являющих-
ся неотъемлемой частью процесса эволюции. Как же та-
кое положительное влияние, как совершенствование вида, 
может быть результатом мутации, которая на практике 
воздействует только отрицательно?»146. 

Мутация предполагает почти всегда острую болезнь 
организма. Мутанты, впрочем, могут казаться иногда 
более жизнеспособными. Они зачастую имеют даже более 
длительную продолжительность жизни, нежели нормальные 
особи. Однако мутантность почти всегда сказывается 
на репродуктивных способностях организма. Мутанты 
часто бесплодны. В других случаях бесплодны не они сами, 
а произведённое ими потомство.

Использование данных о мутагенезе в применении 
к сложным социальным системам позволяет исторически 
фиксировать факты цивилизационных мутаций. Как правило, 
они оборачивались вырождением и заканчивались гибелью 
соответствующих цивилизаций. Исключение, по-видимому, 
представляет Запад. Произошедшая с ним трансформация 
при переходе от традиционного общества к эпохе модерна 
соответствует представлению о цивилизационной мутации. 
Природа её – отдельный вопрос, который будет рассмотрен 
ниже. Важно, что, мутировавшись, Запад в отличие от боль-

146 Weawer W. Genetic Effect of Atomic Radiation // Science. 1956. № 123. 
P. 1157–1164. Р. 1159.

шинства других цивилизаций не погиб. Казалось, он стал да-
же более сильным. Но это был мутант. 

Фактически одновременно с модернизацией начался, 
как и положено мутировавшимся организмам, его 
репродуктивный упадок. И дело здесь не только в нежела-
нии западного человека иметь потомство. Нигде, как 
на Западе, при всем его медицинско-фармакологическом 
арсенале, не имеет столь широкого распространения фено-
мен бесплодия (как женского, так мужского). Случайна 
ли такая цивилизационная предрасположенность? В Рос-
сии страдает бесплодием примерно 25 % женского населения 
репродуктивных возрастов – крайне высокий, критически 
опасный для демографического развития показатель. 
Но  вот на Западе статистика бесплодия и вовсе поражает 
воображение – 44 % женщин. Расстройством эректильной 
функции страдает 39 % мужчин стран Западной Европы 
и 52 % – США. И главный показатель неблагополучия то, что 
негативная тенденция устойчиво усиливается. 

Ещё один традиционно адресуемый дарвинизму, а теперь 
и СТЭ упрёк состоит в неоправданности переноса положе-
ний микроэволюции на макроэволюционный уровень. 
В советской дарвинистской биологии возможность такого 
переноса определялась в качестве «центрального вопроса 
эволюционного учения». Но ещё в СССР, даже в период 
«лысенковщины» высказывались упреки, что, «уделяя 
максимальное внимание исследованию начальных этапов 
эволюции», неодарвинизм «оставляет в тени важнейший 
этап эволюции – видообразование, молчаливо признавая 
образование новых видов в качестве простого продолжения 
внутривидовой дифференциации»147.

Под микроэволюцией понималась внутривидовая измен-
чивость, под макроэволюцией – надвидовая. Безусловно, 
популяции адаптируются к изменяющейся среде обита-
ния. Возникают адаптационные внутривидовые различия. 

147 Шварц С. С. Принципы и методы современной экологии животных// 
Труды Институтата биологии Уральского филиала АН СССР. Свердловск, 1960. 
Вып. 21. С. 10.
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Но ведёт ли эта адаптация к появлению нового вида? Само-
го факта видообразования никто из исследователей эмпири-
чески не зафиксировал. Как показал в своих расчётах один 
из создателей синтетической теории Дж. Холдейн, в популя-
ции не может заменяться одновременно более 12 генов без 
того, чтобы её репродуктивность не упала до нулевой отмет-
ки. А геном вида между тем содержит тысячи генов. 

Данное затруднение, принципиально не решённое 
по сей день, вошло в историю под названием «дилеммы 
Холдейна». В этом случае важно, что неодарвинистское 
направление, по меньшей мере, не имеет однозначной 
поддержки в современной науке. Научная приоритетность 
дарвинизма и неодарвинизма в разработке эволюционного 
учения оспаривается. Соответственно, должны быть под- 
вергнуты ревизии и социальные экстраполяции дарви-
новского учения.

Вызовом в отношении состоятельности самого эво-
люционного концепта стала на определённом временном 
этапе генетика. Главный оппонирующий тезис состоял 
в том, что приобретённые организмами в течение жизни 
признаки не наследуются. А. Вейсман ставил эксперименты, 
отрубая мышам хвосты и демонстрируя, что потомство при 
этом рождается морфологически неизменившимся. А если 
положительного наследования не происходит, то тогда 
и ароморфоз лишается эволюционной развёртки, нет 
движения от низшего к высшему, от простого к сложному. 

Понимая серьёзность вызова, Г. Спенсер сформулировал 
возникшую дилемму следующим образом: «Или существует 
наследственность приобретённых признаков, или не суще-
ствует эволюции»148. Среди эволюционистов началась па-
ника. В дальнейшем, впрочем, аргументы, для нивелировки 
противоречий между эволюционизмом и генетикой были 
найдены. Так возникла, в частности, синтетическая теория 
эволюции. Но внутренние противоречия объяснительной 
модели оставались.

148 Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину. Смена эволюционной моде-
ли.М.: URSS: Либроком, 2011. С. 154.

Таблица 1. Сопоставление представлений  
о наследственной изменчивости в классической  

и современной генетике 

Классическая  
генетика

Современная  
генетика

Все вновь возникающие изменения 
суть мутации, которые связаны 
с  изменением локуса в хромосоме 
либо числа хромосом.

Мутации лишь часть наследст-
венных изменений, которые могут 
быть вызваны изменением не 
структуры гена, а его состояния.

Мутации возникают в потомстве 
отдельных особей с малой частотой 
и случайным образом.

Транспозиции мобильных элемен- 
тов и вызываемые ими изменения 
могут быть массовыми, упорядо-
ченными.

Скорость мутационного процесса 
относительно постоянна; ген ста-
билен, устойчив; нестабильность 
есть род «болезни гена».

В природе регулярно происходят 
вспышки инсерционных неста-
бильных мутаций, связанные с ак-
тивацией мобильных элементов.

Передача наследственной информа-
ции возможна лишь в рамках поло-
вого размножения.

Существует внутри- и межвидовой 
поток генетических элементов 
при участии вирусов и разных 
мобильных генетических элемен-
тов.

Гены хромосом полностью опре- 
деляют характер действия эле-
ментов цитоплазмы.

Ядерно-цитоплазматические отно-
шения сложны и разнообразны. 
В цитоплазме есть автономные 
и полуавтономные генетические 
элементы с неменделевским насле-
дованием.

Эпигенетические изменения встре-
чаются у простейших, а у эукариот 
касаются в основном соматических 
клеток.

У эукариот эпигенетические изме- 
нения установлены и могут 
передаваться через половое раз-
множение.

Гены сохраняются у гибридов в не- 
изменном «чистом» виде. На этом 
основана дискретность менделев-
ского наследования.

В рамках эпигенетической детер-
минации признаков возможно 
«слитное» наследование.

Оба пола в равной мере участвуют 
в передаче своих наследственных 
свойств.

Степень активности генов и хро- 
мосом может зависеть от пола, 
в котором они побывали в пред-
шествующем поколении. 

Ни при каких условиях невозможно 
наследование приобретённых в хо- 
де индивидуального развития при-
знаков

Наследование возможно, когда 
признак зависит от взаимодействия 
Облигантных и Факультативных 
элементов
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Между тем генетика по сравнению с временами 
А.  Вейсмана ушла значительно вперёд. Многие классичес-
кие положения вейсманизма оказались пересмотрены. 
И главное – пересмотрен был фундаментальный тезис о том, 
что «возникновение нового устойчивого фенотипа является 
автоматическим следствием проявления мутации»149. Мор-
фологические изменения не исчерпываются причинно-
следственной линией классической генетики – генетическое 
изменение – новый признак. Абсолютной корреляции между 
генотипом и фенотипом не существует. 

«Обнаруживались, – указывается историками науки 
в характеристике достижений современной генетики, – 
факты несоответствия не только между нуклеотидной 
последовательностью ДНК и аминокислотной после-
довательностью белка (первичной структурой), но также 
между первичной структурой последнего и типом его уклад-
ки (конформации, или вторичной – четвертичной структу-
рой), от которой зависит его функция. «Власть» главных 
молекул (ДНК, РНК) виделась далеко уже не абсолютной. 
Более того, оказалось, что с одного и того же сегмента 
ДНК могут считываться в разных тканях и на разных 
стадиях онтогенеза разные транскрипты и, соответственно, 
синтезироваться разные белки. Вот как далека система 
реально синтезируемых в онтогенезе продуктов от первич-
ной генетической основы! Где уж тут описывать эволюцию 
с помощью генов, мутаций и их частот!»150. Было открыто 
явление трансдукции – переноса бактериальной ДНК из од-
ной клетки в другую бактериофагом, прямо противореча-
щее представлению об исключительно мутационном или 
гибридизационном изменении наследственности. 

Другое принципиальное открытие состояло в установле-
нии феномена динамической (или эпигенетической) измен-
чивости, при которой меняется не структура генного 
материала, а его активность. Эмпирически доказанным в нау- 

149 Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину. Смена эволюционной модели. 
М.: URSS: Либроком, 2011. С. 395.

150 Там же. С. 396.

ке был признан факт непостоянства генома. Достаточно 
подробно описан феномен геномного стресса, при котором 
под воздействием внешней среды происходит быстрая 
реорганизация генной структуры организма. Нобелевский 
лауреат Б. МакКлинток показала, что такая перестройка  
есть единственный способ выживания клетки в ответ 
на стресс. Прямо по А. Дж. Тойнби – вызов – ответ в при- 
менении к цивилизационным системам. Совпадение объяс- 
нительных моделей в данном случае указывает на прин-
ципиальную возможность использования современного  
естественнонаучного инструментария применительно к про- 
цессам в социальной сфере. Произошедшие в генетике 
изменения были частично аккумулированы в представ-
ленной таблице М. Д. Голубовского (табл. 1)151.

Главный вывод из произошедшей в рамках развития  
генетики смены научной парадигмы состоит в недоста-
точности собственно генетического объяснения феномена 
организменной изменчивости. Различные уровни бытия 
не просто взаимодействуют, а взаимоопределяют друг  
друга. А потому их изолированное рассмотрение прин-
ципиально ошибочно. Эти выводы  указывают путь к мето-
дологии витального подхода. Биологические изменения 
не автономны и не сводятся к генетике, а находятся в еди-
ной системе многоуровневого взаимодействия, испыты- 
вая влияние факторов как природно-физического и при-
родно-химического, так и ноосферного свойства. Сегодня 
это уже не метафора, а научно доказанный факт.

Мало сказать, что дарвинизмом теория эволюции далеко 
не исчерпывается. На фоне общего направления выводов 
эволюционных учений он представляет собой своеобраз-
ную теоретическую аномалию. Дарвинизм единственный 
из широко известных эволюционных концептов, из которого 
следуют деструктивные при проекции на социальную 
сферу положения. Из всех остальных биоорганизменных  

151 Голубовский М. Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. СПб.: 
Борей Арт, 2000. 262 с. [Электронный ресурс] URL: http://bono-esse.ru/
blizzard/A/Posobie/Genetik/AiS/golubovskij2000_vek_genetiki.pdf (дата обра-
щения 05.11.2024).

http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/Genetik/AiS/golubovskij2000_vek_genetiki.pdf
http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/Genetik/AiS/golubovskij2000_vek_genetiki.pdf
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теорий эволюции, напротив, следует применительно 
к антропогенезу вывод об объективной природной пред- 
определённости тренда социализации. Одно направление 
в развитии эволюционной теории сосредоточивалось 
на изучении адаптационных реакций организмов на внеш- 
ние средовые изменения. Отсюда в применении к слож- 
ным социальным системам, таким как цивилизации, 
следует важное объяснение цивилизационногенеза как 
адаптации человека к соответствующей природной среде 
и её трансформациям. Антропогенез представал логическим 
развитием биогенеза, а цивилизационогенез, в свою оче-
редь – антропогенеза. Другое направление исследований свя-
зывало причинные основания эволюции с наличием имма- 
нентной для организмов (или популяций) целевой заданности 
развития. А это уже означало по сути снятие противоречий меж-
ду естественнонаучным и религиозным подходом. Переход 
от биологического к социальному, а затем к духовному уров-
ню бытия приобретал значение выведенного на эмпирическом 
уровне биологии эволюционного закона152.

Оба эти положения в теории эволюции содержались  
уже в ламаркизме. С одной стороны, считал Ж.  Ламарк,  
всему живому имманентно присуще стремление к совер-
шенствованию. Именно оно определяет градуалистскую 
линию развития организмов от простейших к человеку. 
Вместе с тем все живые существа вынуждены подчиняться 
влиянию средовых обстоятельств. Эта адаптация к среде 
приводит к различиям по видовым и родовым признакам. 
Идея телеологической заданности эволюции получила 
в дальнейшем развитие в рамках теорий: неосальтациониз-
ма, ортоламаркизма, номогенеза, органицизма (автогенеза), 
психоламаркизма, финализма, эквифинальности, филоге-
ронтии, филогенетического преформизма, неовитализма, 
зародышевой эволюции, транзитного полиморфизма и др. 
Положение об эволюционной адаптации препарировалось 
в соответствии с концепциями: механоламаркизма (эк-
тогенеза), химического ламаркизма, системных мутаций, 

152 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 603 с.

теломорфоза, типострофизма, неокатастрофизма, сопря-
жённой эволюции, теллуризма, эпидемических катастроф, 
гибридогенеза и др. 

Переболев дарвинизмом, мировая научная мысль 
обнаруживает, таким образом, тенденцию возвращения 
к исходной ламаркистской парадигме. Знаменитые слова 
дочери Ж. Ламарка «Потомство отомстит за Вас, отец», –
оказались пророческими.

Применение двух базовых ламаркистских положений 
к анализу сложных социальных систем даёт ключ 
к выстраиванию объяснительных моделей исторических 
процессов. Сообразно с первым положением ламаркизма 
о телеологической заданности эволюции, история чело-
вечества выстраивается в восходящей эволюционной раз-
вёртке. Применение же второго положения об адаптации 
к средовым условиям означает объективность существова-
ния локальных цивилизационных ареалов (географическо-
популяционных изолятов). 

Кажущегося историкам противоречия между ними 
не существует. В ламаркистской традиции оно, как изве-
стно, было снято. Различие между двумя процессными 
характеристиками в биологии – араморфозом и адаптацией  
выражается в разграничении категорий макро- и микро- 
эволюции. Соответственно, и для человечества имеет смысл  
разграничения макроэволюционного развития – общечело-
веческого прогресса и микроэволюционного генезиса, свя-
занного с цивилизационным уровнем измерения. 

вариативность социального развития  
человечества

Узость теоретических возможностей монистического 
универсализма в ряде общественных наук подвергалась 
критике со времен О. Шпенглера153. Представлениям 

153 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М.: 
Мысль, 1998. 606 с.; Шпенглер О. Человек и техника // Культурология XX век: 
Сб. статей. М., 1995. С. 454–492.
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об одновекторном или унифицированном типе развития  
противопоставлялась поливариантная модель мира.  
Цивилизационный подход уже давно признан как в науч- 
ном, так и в общественном дискурсах в качестве более 
адекватной объяснительной основы гуманитарных про-
цессов, чем концепция универсального прогресса. Однако 
собственно признанием дело, как правило, и ограничива-
лось. Цивилизационное содержание общественные науки 
в полной мере не приобрели и по сей день. В них по-
прежнему традиционен универсализм, характерный для 
общественного познания XIX столетия.

Так, в демографии роль такого рода универсалия 
выполняет концепция «демографического перехода», 
утверждающая предопределённость тренда репродуктив-
ного угасания обществ современного типа. Дискурс 
современных юридических теорий выстраивается на базе 
абсолютизации другой абстрагируемой категории – прав 
и свобод человека. Политологические стереотипы связаны 
с универсализацией категорий «гражданского общества» 
и «правового государства». Социологическое моделирова-
ние по-прежнему детерминируется эволюционным схема-
тизмом, универсальное целеполагание которого опре-
деляется теперь концептом постиндустриализма (его 
эквиваленты – «общество знаний», общество инновационно-
го типа», «сервисное общество», «общество социального 
благоденствия»). 

В теории религиоведения становление религиозных 
воззрений укладывается в формат сформировавшейся 
еще на заре Нового времени схемы секуляристского 
универсализма: первобытная магия – язычество – моно-
теизм – новая религиозность – секуляризм. Констатация 
сложившегося в методологии обществоведческих наук 
положения позволяет ставить задачу осуществления реви- 
зии научных представлений об обществе с позиций циви-
лизационного подхода154. 

154 Кырлежев А. И. Секурляризм и постсекуляризм в России и в мире // 
Отечественные записки. 2013. № 1 (52). С. 161–174. 

Речь идёт даже не столько о плодотворности меж-
дисциплинарной, но скорее инодисциплинарной методики 
познания. Современные науки, длительно развиваясь 
по пути специализации и накопления эмпирического багажа, 
дошли до того предела, когда стали утрачивать способность 
к целостному восприятию предмета своего исследования. 
В настоящее время принципиальный научный прорыв 
(на уровне модификации научной картины мира) возможен 
при системном взгляде на предмет одних дисциплин с пози-
ций и накопленного методологического багажа многих дру-
гих. Потребность в возникновении интегративного научного 
подхода предопределена всем ходом исторического разви-
тия человечества. 

Прогресс и регресс  
в религиозном осмыслении

Существует распространённая точка зрения, противопо-
ставляющая религию идее развития. Анализ религиозной 
историософии не подтверждает правильность её интерпре-
тации как теории регресса. 

История в изложении мировых религий имеет нелиней-
ный характер. Её развертка включает периоды как подъ- 
ёмов, так и упадков. Критерием их оценки является степень 
приближенности к представляемому Богом идеалу. По сути 
речь идёт о нравственном прогрессе человечества.

В финалистском видении исторического процесса рели-
гии оптимистичны. В будущем предсказывается временное 
торжество сил зла, приходящееся в христианской историо- 
софии на время установления власти антихриста (или Дадж-
жаля в эсхатологии ислама). Но силы зла будут повержены. 
Человечество в итоге преобразится (рис. 3).

Получается, что историческое существование человека 
описывается не как тренд, а как противоборство сил добра 
и зла. В развёртке мировой истории чередуются периоды 
подъёма и упадка в зависимости от того, какая из сил в кон-
кретный исторический момент берёт верх. 
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Посмотрим с точки зрения определения направленно-
сти исторического процесса на событийное содержание ав-
раамических религий. Космогенез в них описывается как  
Божественное творение. Причём это творение представлено 
не в виде единовременного акта, а развёрнутого во времени 
процесса – «шестоднева».

Какова продолжительность одного Божественного дня? 
Ясно, что это не день человеческий, определяемый по создан-
ному тем же Богом Солнцу. Творение, таким образом, растя-
гивается во времени. При этом создание физического мира 
предшествует миру биологическому. Растения создаются 
раньше животных, а животные раньше человека. Сотворение 
Адама венчает восходящую, по степени сложности, линию 
креационистской временной развёртки. Но разве не в той же 
последовательности излагаются соответствующие процессы 
и в науке?

В отличие от развёрнутого во времени творения, гре-
хопадение и низвержение Богом людей на землю пред-
ставлены как эксцесс. Нет никаких оснований, как это 
делают сторонники философии регресса, для экстраполя-

ции легенды об апостасии на весь исторический процесс.  
Собственно земная история человечества, в которой че-
ловек выступает в качестве деятельного субъекта, только 
и начинается после того, как Адам и Ева оказываются вне 
райского положения.

Грехопадение это вместе с тем и вступление человека 
на путь познания добра и зла, без которого сама постановка 
вопроса о нравственном процессе невозможна. Земное 
бытие Адама и других библейских патриархов не было путём 
продолжающейся деградации. Напротив, они овладевают  
определёнными умениями, делают открытия, устанавли-
вают нравственные ограничители и императивы. Эксцес-
сы, такие как преступление Каина, не отменяют общей 
логики развития. Каин был осуждён, «каинова печать» 
стала знаком проклятия.

Человечество выбрало путь нравственного совер-
шенствования. Каин, Исав, Хам представлены в Библии  
в качестве проигравшей стороны соответствующих дра- 
матических сценариев. Инкорпорация данных сюжетов 
в Ветхий Завет служила назиданием о том, что грех не приве-
дёт человека к успеху, а вызовет воздаятельную кару. При-
чём речь идёт о воздаянии не за гробом и не на финалистском 
Страшном суде, а именно в этом мире. Если бы исторический 
процесс в Библии раскрывался в логике регресса, то пафос 
изложения был бы иной – вместо воздаятельной кары тор-
жество сил зла. 

Принципиальным прорывом для христианской исто-
риософии стало Пришествие Христа. Вслед за явлением 
Мессии усилиями апостолов начинается период мирового 
распространения света христианского учения. По отношению 
ко времени «языческого невежества» это был безусловный 
прогресс.

Далее – ещё один подъем в христианской истории – 
христианство становится государственной религией Римс-
кой империи. Последующие шаги крещения язычников, 
расширяющие границы Pax Christiana, также соотносились 
с векторами подъёма в христианской историософии. Рис. 3. Религиозная историософия
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Для христиан Новый Завет выше Ветхого. Нагорная 
проповедь Христа пересматривает ряд прежних, идущих 
от Моисея, ветхозаветных положений. Приоритетность 
«древнего» над «новым» теряет в рамках христианского 
правосознания свою актуальность. В «Слове о законе 
и благодати» митрополита Киевского Илариона особые 
права Руси перед Византией обосновываются именно 
предпочтительностью «нового» перед «старым» по аналогии 
с предпочтительностью «Нового Завета» перед «Ветхим», 
а Константинополя перед Римом155. 

«Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом», – 
прояснял святой Афанасий Александрийский содержание 
христианской историософии156. Если человек, не являясь 
Богом, станет в результате прохождения пути истории 
таковым, то значит история в христианстве и есть не что иное 
как развёртка нравственного восхождения человечества.

Высказывание Афанасия Александрийского не единст- 
венное в своем роде. Авторство цитируемой фразы при-
писывается также Василию Великому и Иринею Лионскому. 
В том же смысле о назначении человека говорил, в частности, 
и святой Августин. То, что в научном дискурсе выражается 
категорией «нравственного прогресса», присутствует 
и в религиозной историософии под маркером «обожение». 

Принципиально ошибочным является взгляд, согласно 
которому при высоком уровне религиозной веры не может 
быть и речи об установке на развитие. В соответствии 
с этой, достаточно распространённой точкой зрения, религия 
в практическом плане лишь консервирует общественное 
бытие. Действительно, религиозный фундаментализм 
в своих экстремистских проявлениях может приобрести 
реакционный, ретроградный характер. Но сама по себе 
религия не детерминирует консервацию.

155 Илларион (митр. Киевский, XI в.) Слово о законе и благодати. СПб.: 
О-во памяти игумении Таисии, 2006. 37 с.  

156 «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Святитель Афанасий 
Александрийский о христианском учении и жизни с Богом. [Электронный ре-
сурс] URL: https://pravoslavie.ru/93289.html (дата обращения 11.11.2024).

Сверходержимыми в религиозном плане были, как 
известно, общности хилиастов. Но они не только не отвергали 
прогресса, но, напротив, активно проповедовали переход 
мира на качественно новую ступеньку бытия. Эта 
ступень определялась ими как Царствие Божие. Чисто 
прогрессистским было хилиастическое учение Иоахима 
Флорского о трёх соответствующих ипостасям Троицы 
эпохах – царства Отца, царства Сына и царства Святого Духа. 
Прогресс мыслился иоахимистами как возрастание от эпохи 
к эпохе степени религиозного самосознания человечества157.

В таком же прогрессистском ключе было представлено 
основанное на пророчестве Даниила учение о пяти мировых 
царствах. Согласно ему, всемирная история периодизирует- 
ся по распространяющим власть над миром на соответствую-
щем этапе царствам – Ассиро-Вавилонском, Мидо-Парфянс-
ком, Греко-Македонском, Римском и Христовом. Учение  
имело всеевропейское распространение, отразилось в острой 
дискуссии о нахождении истинной Римской империи (рис. 4).

Отражением этой полемики на Руси стало выдвижение 
концепта «Москвы – третьего Рима». Претензии Запада 
на роль воспреемника падшего Рима нашли отражение 
в идеологии Священной Римской империи германской 
нации. Каждое из названных мировых царств превосходило 
по уровню своего развития предыдущие. В этом смысле 
переход от одного царства к другому отражал именно 
логику прогресса, а вовсе не деградации. Гибель государств 
соответствующего царства носила характер катастрофы 
и выражалась тенденцией упадка. Но этот упадок как откат 
в развитии завершался с выходом на историческую авансцену 
нового мирового царства. 

Таким же откатом является современный период истории, 
идентифицируемый в качестве фазы упадка Римской империи. 
Завершится он окончательной гибелью существующей ныне 
мировой модели и установлением небывалого по уровню 

157 Шишков А. М. Историософская концепция Иоахима Флорского // Исто-
рия и теория культуры, альманах. Вып. 3. М.: изд-во МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, 2021. С. 215–225.  

https://pravoslavie.ru/93289.html
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духовной воплощённости Царства Христова. Этот переход 
будет сопровождаться антропологической трансформацией, 
выраженной в религиозном глоссарии понятием 
«преображение».

Исламская историософия привнесла в историческое 
содержание авраамических религий подъем, связанный 
с деятельностью Мухаммеда и его последователей. Ста-
новление ислама для мусульман не может расцениваться 
иначе, чем прогресс. Мухаммед характеризуется как «пе- 
чать всех пророков». Его миссия состоит в том, что 
он возрождает истинную веру Ибрахима (соответствует 
библейскому Аврааму)158.

Мухаммеду предшествовала пророческая череда. Каждый 
из пророков приходил тогда, когда изначальная вера испы-
тывала эрозию. Восстанавливая исходную авраамическую 
религию, они обеспечивали восходящую, преемственную 
линию бытия человечества. Религиозная эрозия была упад-
ком, приход нового пророка – очередным подъёмом. Это 
были флуктуации, укладывающиеся в общую траекторию 
исторического восхождения человека к Богу (рис. 5).

Прогресс в понимании мусульман есть распространение 
ислама за пределы Аравийского полуострова. Во 
времена первых исламских халифов заданная Пророком 
восходящая линия прогресса была продолжена. Эстафету 
от арабов в реализации исторической миссии ислама взяли 
на себя другие народы.

158 Мухаммад Бакир ас-Садр, Махмуд, Хакими Али Махди. Акбар Вела-
яти. Имам Спаситель человечества. М.: Исток, 2010. 344 с.

Что же до современного периода, то и мусульманами 
он воспринимается в качестве упадка. За ним последует 
качественный прорыв, когда Махди, победив Даджжаля, 
установит праведное царство. Таким образом, схема изложе-
ния исторического процесса во всех авраамических религиях 
в общих чертах совпадает. Различаются лишь оценки, что 
считать подъёмами и упадками.

Существенно отличный взгляд на историю, казалось 
бы, предлагают религии цивилизаций Центрального 
и Дальнего Востока. Однако при детализации их содержа-
ния обнаруживается, что различия между авраамическими 
и неавраамическими религиями сильно преувеличены. 
Мир творится Богом в креационистских и изливается 
из Бога в манифестационистских религиозных учениях. Для 
выдвижения эволюционистского объяснения эта разница 
не принципиальна. Эволюция могла представать и как 
развёрнутое во времени творение, и как излияние из некого 
абсолютного первоначала.

История осмысливается на Востоке в логике перма-
нентизма – «вечного возвращения», представляющего 
движение по условному кругу. Символически оно выра-
жается в буддизме «колесом дхармы». По отношению 
к мегавременному измерению используется понятие 
«кальпа». Но в кругу времени есть также своя восходящая – 
«подъём» и нисходящая – «упадок» фаза. Следующий цикл 

Рис. 4. Политические воплощения христианской историософии 

Рис. 5. Политические воплощения исламской историософии 
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круговорота начинается уже на базе накопленного 
предыдущего опыта, а потому вторая кальпа должна 
находиться на уровень выше первой159. 

Приход нового Будды подобно приходу каждого нового 
пророка в исламе продвигает исторический прогресс 
человечества в направлении его нравственного совершенства. 
В классической версии буддизма указывается на явление 
четырёх Будд, из которых Гаутама Шакьямуни был послед-
ним. Резонансная сила его учения к настоящему времени 
ослабла, отражая состояние упадка. Но грядёт новый 
качественный прорыв. Мир находится в преддверии явления 
пятого Будды – Майтрейи, которому суждено обновить уче-
ние и открыть начало прохождения человечеством очеред- 
ной кальпы. Аналогичным образом индуисты говорят о при-
ходе десятого аватары Калки – того, «кто смоет грязь с лица 
земли». Характерны представленные в футурологии индуиз-
ма картины периода нравственного упадка, предшествующе-
го явлению Калки и определяемого понятием Кали-юга.

«Самые низшие инстинкты будут править людьми кали-
юга. Они будут отдавать предпочтение ложным идеям. 
Жадность будет мучить их. Священные книги перестанут 
уважать. Люди утратят мораль, станут раздражительными, 
склонными к сектантству. В кали-югу распространятся 
ложные учения и обманные писания. Зародыш станут 
убивать в материнском чреве, а героев станут уничтожать… 
Люди кали-юга будут делать вид, что не знают о разнице 
рас и освящённой сущности брака, об отношении ученика 
к учителю, о важности ритуалов. Люди будут стараться 
приобрести лишь больше денег, самые богатые будут 
обладать полнотой власти. Жизнь будет униформизирована, 
во всем будет царить смешение и неразборчивость. Един-
ственной связью между полами будет удовольствие, един-
ственное средство достичь успеха – конкуренция, ложь»160.

159 Буддийский взгляд на мир / Островская Е. П., Рудой В. И. СПб.: Андреев 
и сыновья, 1994. 462 с.

160 Лавалуа К. Калки // Конец Света (эсхатология и традиция). М.: Аркто-
гея, 1997. С. 98.

Антропологический вопрос для традиций религиозной 
эсхатологии является ключевым. В финале истории 
произойдёт размежевание человечества. Оно будет 
не только размежеванием ценностных позиций, но и  антро-
пологическим распадом, так как изменения коснутся при-
роды человека. Часть человечества, принявшая антихриста, 
а через него и дьявола, в силу этого принятия, погубит свою 
душу и погубит себя для вечной жизни. Образ и подобие 
Божие в себе будут ими утрачены. Другая часть, отверг-
шая антихристово искушение, не просто обретёт благодать, 
но преобразится телесно. Новый преображённый человек, 
новые небеса и земля. В иных категориях, но в сущностно 
близких смыслах раскрывалось преображение последних 
времен фактически в каждой из традиционных религий.

Но то, что предсказывается в религиозных откро-
вениях, вполне может быть выражено и на языке 
науки. Действительно, перед человечеством замаячила 
перспектива антропологических трансформаций. И разно-
направленность процессов действительно может привес-
ти к антропологическому распаду. Одна линия грядуще-
го связывается с искусственной пересборкой человека, 
введением технических и программных имплантов. Эта ли-
ния выражается понятиями трансгуманизм и киборгизация. 
Альтернативная перспектива сопрягается преимущест-
венно с нравственным развитием человека, возможностью 
его духовного преображения. Метафорически эта аль-
тернатива может быть выражена дихотомией образов – 
преображённый человек vs киборг.

Постмодерн и контрмодерн как отрицание развития 

Концепты, проектирующие мироустройство, задающие 
соответствующие ориентиры политики государств, являю-
щихся объектами проектирования, заполняют сегодня 
информационное пространство.

Как некая данность, положение, не требующее до-
казательств, преподносится, в частности, вступление  
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мира в эпоху постмодерна. Конечно, как проект постмодерн 
существует. Главное в нем – идея релятивичности бытия. 
Все субъективно, и потому относительно. А если так,  
то никаких ценностей применительно к большим соци-
альным системам быть не может. Для подрыва любого  
социума постмодернистский инструментарий весьма эф-
фективен. Но появился этот инструмент задолго до номина-
ции мыслителями Запада наступления эпохи постмодерна. 
Через релятивизацию массового сознания были разрушены 
многие цивилизационные системы прошлого. Так, в част-
ности, пал древнегреческий полис, деструктурируемый 
в ценностном отношении релятивизмом софистов161. 

Уже в эллинском мире был проигран весь сценарный путь 
постмодернистской инволюции. «Держателями знаний» 
первоначально выступали эзотерики. Их ролевые функции 
закреплялись приверженностью традиции. Хранителей 
знаний сменили их толкователи. На место эзотерика пришёл 
философ. На первый план выходит проблема субъективизма 
интерпретаций. Третий этап инволюционного сценария 
заключался в выходе на авансцену развития греческой 
мысли софистов. Софистический релятивизм стал про-
образом философии постмодернизма. Софизм, как счи-
тают многие исследователи, это своего рода детонатор, 
сыгравший решающую роль в разрушении древнегреческой 
цивилизации. Этическим выражением софистической мысли 
стал скептицизм. Если полисная система миростроительства 
базировалась на строго определённых добродетелях, 
соотносимых с императивом служения городу – государству 
(дидактика «Илиады»), то для софизма добро и зло стали 
относительными категориями, сводясь к субъективизму 
индивидуального выбора (рис. 6). Итогом явилась ги-
бель древнегречесой цивилизации.

161 Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая постинду-
стриальная волна на Западе. Антология. М.: Academia, 1999; Ирхин Ю. В. По-
стмодернистская методология анализа и проектирования политики // Вестник 
РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное 
регионоведение. Востоковедение. 2014. № 1 (123). С. 13–25.

Релятивизм годен только для разрушения. Конструиро-
вать на его основе какую-либо устойчивую социальную  
систему невозможно. Релятивизм, соответственно, не может 
быть парадигмой миростроительства. 

Для постмодернистского дискурса все релятивично162. 
Но  давайте посмотрим на внешнюю политику США. Разве 
она вписывается в парадигму постмодерна? 

Ничего близкого постмодернистской рефлексии в ней 
нельзя обнаружить. Четкое преследование американских 
интересов во всех уголках мира. Американцы чётко 
номинируют своих противников, чётко определяют свои  
интересы, абсолютно чётко и последовательно алго-
ритмизируют управленческую практику. В явном проти-
воречии с рефлексией постмодерна является номинация 
Белым Домом геополитической «оси зла». Для постмодерна, 
как известно, ни добра, ни зла не существует, ибо эти 
категории всегда индивидуальны и контекстны. Кто не при-
нимает американскую модель мира, как Югославия, Ирак 
или Ливия, тому уготовлены бомбы. Постмодерн является, 
таким образом, не парадигмой нового миростроительства, 

162 Шкиль Л. Л. От универсализма к релятивизму: новая философия че-
ловека в эпоху постмодерна // Приволжский научный вестник. 2016. № 4 (56).  
С. 65–69.  

Рис. 6. Эволюция аксиологической компоненты знания  
в античном мире
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а его идеологическим прикрытием. Поставьте под сомне-
ние ваши традиционные ценности, откажитесь от безуслов-
ности ценностных императивов как кодов цивилизационной 
успешности, и на место прежней разрушенной аксиологи-
ческой системы будет экспортирована система нормативов 
«made in USA».

Но проект постмодерна как направления общественной 
рефлексии был инициирован не сегодня. Началом его 
информационного продвижения принято считать выход 
в 1969 году в журнале «Playboy» статьи Лесли Фидлера 
«Пересекайте границу, засыпайте рвы». Исторически 
постмодерн внес свой вклад в «расчистку» идеологического 
пространства мировых цивилизаций для продвижения 
западной идейной экспансии. Цели в значительной мере, 
особенно в отношении России, были достигнуты. Возникает 
вопрос – что дальше? За постмодернистской релятивизацией 
должно быть выдвинуто нечто утвердительное, как 
основание миростроительства нового типа. Ответ на этот 
вопрос частично раскрывается при анализе генрируемого 
сравнительно свежего концепта в мировом общественном 
дискурсе – теории контрмодерна. Она на первый взгляд  
жёстко оппонирует постмодерну. Вместо постмодернист-
ской релятивности предлагается вернуться к платформе 
религиозного фундаментализма. Однако события «араб-
ской весны» показывают, что политически постмодерн 
и контрмодерн выступают в одной связке. Запад активно 
поддержал фундаменталистов, игнорировав при этом их 
антизападническую риторику163. 

Постмодерн на основании принципа всеобщей реля-
тивичности ставит под сомнение демонстрируемую совет-
ским и иными модернизационными проектами ценность 

163 Сергодеева Е. И. Маслаков С. В. Контрмодерн как проектное воплоще-
ние архаизации // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. 
№ 12-4 (62). С. 163–166; Маслаков С. В. Контрмодерн и сверхмодерн как аль-
тернативные проекты преодоления кризиса современности // Современность 
как философская проблема: глобальный и региональный аспект. Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. С. 110–112.

развития. Релятивистскому размыванию подвергается, 
соответственно, фундамент прогресса периода модерна, 
а именно наука. Основные направления критики – это 
относительность научного знания, значимость субъектной 
стороны интерпретации, бесконечная вариативность кон-
текстов. Наука якобы уже не может рассматриваться как 
инструмент объективного познания.

Но в чём, если не в науке должен быть найден устойчивый 
когнитивный фундамент? И тут возникает контрмодерн, ука-
зывающий на религию, как искомую платформу. Развитие 
и наука, как пороки модернистского времени, отрицаются. 
Религия вновь противопоставляется науке, но уже со знаком 
плюс. Минус ставится на науке. При этом сама религиозная 
историософия искажённо преподносится в деместровско-
геноновском ключе как историософия упадка. 

Традиционное общество, к которому апеллирует контр-
модерн, в действительности не являлось обществом нераз-
вития. 

По логике контрмодерна существует жёсткая аль-
тернатива: либо традиционализм, либо модерн, либо рели- 
гиозное общество – но без развития, либо развитие – но без  
сохранения традиции. Категория «традиция» оказалась 
отождествлена в контрмодернистском дискурсе с категори-
ей «консервация». Однако тождества между ними не су-
ществует. Консервация подразумевает охранительство, от-
сутствие или минимизацию изменчивости. Традиция имеет 
совершенно иной смысл. Её функциональное значение опре-
деляется качеством преемственности. Преемственность 
и отсутствие изменчивости, понятно, разные вещи.

Этимологически термин «традиция» восходит к латин-
скому tradere – «передавать». Значение охранительства этот 
глагол не содержит. И даже с точностью до наоборот. Смысл 
традиции в системе межпоколенческих отношений состоит 
именно в «передаче» опыта, обеспечивающей переход 
от прошлого к настоящему и далее к будущему.

Традиция не является антитезой инновациям. Иннова-
ции противоположны именно консервации, а не традиции. 
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Существуют, как известно, различные модели развития.  
Одна реализуется через разрыв с традицией, другая, напро-
тив, через опору на неё. Пример развития с опорой на на-
циональные традиции представляют, в частности, Япония 
и Южная Корея. Но контрмодерн продуцирует совершенно 
иную модель бытия, сознательной самоизоляции от «мира 
скверны».

Нет никакого сомнения, что выбор контрмодернистского 
пути означал бы для соответствующего сообщества его 
тотальную архаизацию. В борьбе с технически и научно 
вооруженными геополитическими соперниками оно обре- 
кается на безусловное поражение, а следующим ша-
гом – на колонизацию. Но не в этом ли и состоит замысел 
распространения проекта контрмодерна? Реконструкция 
его целевых ориентиров выводит на модель закреплённо-
го странового и антропологического неравенства. С одной 
стороны – сверхразвитая цивилизация Запада, с другой – 
зоны сознательно избранного неразвития.

Теория деградации представляет собой не саму  
ортодоксальную религиозную историософию, а её интер- 
претацию в рамках идеологии европейского консерватизма. 
Условно этот подход можно определить как направление 
Жозефа де Местра. Возникшее первоначально в среде реа-
листов деместровское течение было реакцией на Фран-
цузскую революцию. Концепция регресса, выдаваемая 
за христианское учение об апостасии, противопоставлялась 
отождествляемой с секуляризмом теории прогресса164. 

Предложенная просветителями линейная модель 
развития, в действительности, была уязвима и не могла 
не вызвать критики. Консерваторы указывали на различные 
проявления нравственной деградации, опровергавшие 

164 Бердяев Н. А. Жозеф де Местр и масонство. М.: Директ-Медиа, 2008; 
Берлин И. Жозеф де Местр и истоки фашизма // Философия свободы. Европа. 
М.: НЛО, 2001. С. 76–108; Гениффе П. «Рассуждения о Франции» Ж. де Местра 
и  Французская революция // Французский ежегодник 2003. М., 2003; Мирзо-
ев Е. Б. Легитимистская доктрина Жозефа де Местра и консерватизм в России 
(начало XIX века) // Новая и новейшая история. 2008. № 6. С. 109–119.

с их точки зрения прогрессистскую версию истолкования 
истории. Но, как и у их оппонентов, проявлялась аберрация 
близости. Они ссылались на упадок нравов в современной 
им Европе. Но в то же время такие исторические свершения, 
как возникновение христианства, учреждение Церкви 
и христианских монархий, рассматривались ими как 
безусловное благо. Следовательно, получалось, что упадок 
был не всегда, в определённые времена наблюдался 
нравственный подъём. 

Тем не менее деместровская линия в интерпретации 
хода мировой истории с определёнными модификациями 
сохраняется и поныне. Импульс её популярности придало 
движение «новых правых». Наиболее развёрнуто теория 
регресса через соответствующее прочтение религиозных 
традиций была представлена в трудах Рене Генона. В Рос-
сии эта линия связывается, прежде всего, с фигурой А. Г. Ду-
гина. Наиболее обостренно идея тотальности регресса обна-
руживается в дугинском утверждении о несовместимости 
религиозных ценностей с задачами освоения человеком 
космического пространства. Этот тезис имел определенный 
резонанс и «взорвал интернет»165. 

Наряду с постмодерном на авансцену мирового фило-
софского дискурса выходит контрмодерн. Это явление более 
новое, чем постмодерн и ещё достаточно слабо осмыслено. 
Но  связь между ними и проектный характер обоих очевиден.

В дихотомии схем регресса и прогресса неучтённым 
оказывается ещё один подход, условно определяемый, как 
«перманентизм». Он раскрывается через метафору «вечного 
возвращения». Его схема – движения по кругу. В ней есть 
восходящая и нисходящая стадии. Причем хронологически 
у разных народов эти стадии не совпадают. Одна цивилизация 
может находиться в динамике прогресса, тогда как другие 
одновременно – регресса. Это – несколько несинхронно 
вращающихся колёс.

165 Дугин А. Г. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очер-
ки геополитики XXI века. СПб.: Амфора, 2007.
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Прогресс и образы будущего

Исходя из различий понимания содержания прогресса 
варьируются и образы будущего. Научные прогнозы 
рассматривают, как правило, перспективы изменения 
средовых условий человеческого существования, а не самого 
человека. Тем не менее и средовые изменения могут быть 
по глубине и масштабам таковы, что неизбежно приведут 
к парадигмальным антропологическим сдвигам.

Для религиозного сознания будущее раскрывалось как 
эсхатология. Для христиан дешифровать будущее можно 
было прежде всего вооружившись Откровением Иоанна 
Богослова и другими связанными с апокалипсической 
традицией религиозными книгами. Будущее, таким образом, 
было дешифруемо. Собственно Апокалипсис и означал 
буквально приоткрытие завесы. Каждое новое поколение 
экстраполировало образы и содержание эсхатологических 
книг на современную ситуацию. Обнаружение подтвержде-
ний в пророчествах о последних временах означало, что 
будущее наступило.

Эпоха модерна в осмыслении категории будущего 
заменяет Откровение законами развития. Будущее должно 
неизбежно наступить в силу реализации исторических 
законов. Правда, консенсуса в понимании законов 
и того, как они преобразуют действительность, достиг-
нуто не было. Фактически в каждой из идеологий была 
создана собственная картина будущего, вытекающая 
из принятой версии мирового исторического процесса.  
Так, будущее в виде коммунистического общества 
базировалось на синтезе объединённых в исторический 
материализм концептуальных подходов, включая геге- 
левскую диалектику, учение Ч. Дарвина, теорию обще-
ственно-экономических формаций, анализ кризисов капи-
тализма и др. 

Постмодерн в отношении к будущему имеет два 
проявления – богемно-элитаристское и массовое, зачастую  
смешиваемые друг с другом парадоксальным образом. 

Богемно-элитаристское утверждает радикальный реля-
тивизм будущего. Будущее может быть каким угодно, и это 
зависит от предпочтений субъекта, конструирующего его как 
пазлы. Может быть одновременно даже множество картин 
будущего, складывающихся в причудливую мозаику.

В массовом же восприятии консюмеристской доминанты 
общества постмодерна будущее, равно как и прошлое, 
оказались вовсе выведены из системы континуума. Человек-
консюмерист живёт только в настоящем. Будущее для него 
в лучшем случае – это следующий год или следующий месяц. 
Формирование картины будущего предполагает осмысление 
в той или иной парадигме времени, но поиск смыслов как 
таковых в эпоху постмодерна считается некой патологией, 
симптомом девиации.

Понимание будущего в хронологическом плане фак-
тически есть продлённое настоящее. Речь идёт о будущем как 
качественном отличии от настоящего. Различия в моделях 
жизнеустройства это и есть различие между настоящим 
и будущим.

Будущее вернулось в общественный дискурс под 
влиянием факторов пандемии и войны. Катализатором воз-
вращения явилось нарушение монотонного течения жизни. 
Для многих стало ясно, что завтрашний день не будет, как 
минимум, продолжением дня нынешнего.

Всеобщее взрывное увлечение футурологией может 
быть охарактеризовано как футурологический синдром. 
Свое видение будущего дают позиционируемые в качестве 
ведущих эксперты-обществоведы. Однако в большинстве 
случаев картина будущего даётся декларативно без 
соответствующего научного анализа и должного обоснова-
ния. В этом отношении возникший футурологический 
дискурс выстраивается в той же парадигме постмодерна 
с возможностью произвольной прорисовки образов буду-
щего на основе личных симпатий или антипатий.

Еще сравнительно недавно рассуждения о будущем мало 
кого волновали. Футурологи воспринимались кем-то вроде 
«городских сумасшедших». Если о будущем и шла речь, 
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то лишь в пролонгации настоящего. Сегодня одна серия 
айфонов, завтра новая – более совершенная, а послезавтра 
и вовсе – технически бесподобная. Вот и все будущее. 

Пролонгация сегодняшнего дня на день завтрашний 
есть не будущее, а продлённое настоящее. Будущее 
в этом смысле в континууме современной цивилизации 
вообще отсутствовало.

Отсутствовало фактически и прошлое, так как новая 
общность формировалась на разрыве с традицией и преж- 
ними историческими нарративами. Цивилизация начала  
третьего тысячелетия оказалась, таким образом, циви-
лизацией одномерного настоящего.

Но вот грянул пандемический кризис (является ли 
он кризисом пандемическим или пандемия стала его 
прикрытием – оценки расходятся), и ментальные двери 
в будущее оказались отворены. И из-за отворённых две- 
рей на человечество обрушился хаос. Футурология 
из удела «городских сумасшедших» вдруг оказалась 
в центре общественного обсуждения. О том, каким будет 
постпандемический мир, высказались в течение двух-трёх 
месяцев фактически все мыслители, претендующие на роль 
интеллектуальных предводителей человечества.

Широта спектра мнений о будущем и активность в их 
продуцировании позволяют охарактеризовать ситуацию, 
как «футурологическое безумие». Ничего подобного не было 
даже в периоды эсхатологических ожиданий средневековья. 
Тогда-то хоть весь дискурс структурировался вокруг 
одной основной версии религиозного Апокалипсиса. 
Сегодня же  какой-либо конвенциональности во взглядах 
на будущее, даже конвенциональности в предмете 
обсуждения, нет как таковой.

Подход № 1: неопределённость будущего

В отношении к будущему в экспертном дискурсе в насто- 
ящее время могут быть кластеризованы три подхода.

Первый подход обусловлен принципиальной неопре-
делённостью современного мира. Получила распространение 
концепция эджайлизации, вышедшая далеко за рамки ИТ-от-
расли, в которой она первоначально возникла. Выдвигаются, 
например, идеи применения методики эджайл в педагогике. 
Эджайлизация исходит из принципиальной невозможности 
постановки целей, ввиду того, что будущее неопределённо.

Но возможно ли в принципе формирование стратегий или 
планирование без выдвижения целевых ориентиров? Сенека 
в своё время говорил, что для корабля, не знающего цели, 
не бывает попутного ветра. Эджайлизация в этом отношении 
противоречит любому управлению. Подмена целей ситуа-
ционным реагированием всё равно не снимает вопрос, 
каким целевым ориентиром руководствуется управляющий 
субъект в каждой конкретной ситуации. Но распространение 
эджайлизационного подхода может нанести ощутимый вред 
для государственной политики.

Речь идёт не о том, что постижение будущего 
принципиально осложнилось. Оно всегда было крайне 
трудной задачей. Проблема в другом –  в современном мето-
дологическом кризисе общественных наук. Утверждение 
о непостижимости будущего оказывается на поверку сведено 
к отсутствию соответствующего инструментария этого 
постижения.

Нуждается в уточнении в свете выбора базовых мето-
дологических подходов и понятие «тенденция». Сущест- 
вуют эпохи, когда анализ тенденций и трендов функциона- 
лен. Это время монотонных процессов. На основе 
тенденций – чаще всего методики экстраполяций – даются 
прогнозы развития, определяется вектор изменений. 
Но есть эпохи, к которым относится и нынешняя, когда 
более целесообразным оказывается анализ не тенденций, 
а исторических развилок. Современная ситуация такова,  
что прежними тенденциями выход из неё никак 
не предрешается. Выбор парадигм может быть различным 
и даже дихотомическим.
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Подход № 2: проектирование будущего

Второй подход состоит в прямо противоположном 
посыле – возможности и целесообразности проектирования 
будущего. Для этого, как минимум, должен наличествовать 
проектирующий субъект, вооружённый, во-первых, целе-
вым видением перемен и, во-вторых, соответствующими 
ресурсными возможностями. Ввиду того, что ресурсные 
возможности сосредоточены в настоящее время у мирового 
олигархата, данная версия будущего чаще всего выражается 
в формате конспирологических или полуконспирологичес-
ких теорий.

Вместе с тем проектный подход к будущему оказывается 
особенно близок русской православной мысли. В отличие 
от детерминизма западного христианства (линия Августин – 
Кальвин), она исходила из идеи, что будущее есть простран-
ство выбора между добром и злом. За будущее, соответст-
венно, надо бороться. Оно может быть утверждено и как 
Царство беззакония, и как проекция Царства небесного166.

Мобилизационные потенциалы такого подхода очевидны. 
Недостатком его является отсутствие объективности 
наступления будущего, его предопределенности ходом 
мирового исторического развития. Даже при наличии мощной 
ресурсной базы проект не может быть реализован, если 
он вступает в противоречие со всем ходом мирового разви-
тия. Не все замысливаемое и получившее финансирование 
возможно практически.

Подход № 3: предопределённость будущего

Третий подход как раз и исходит из представления 
о наличии некой исторической заданности мирового 
развития. Человек может лишь ускорить или замедлить его 
ход. Видение будущего оказывается в этом случае проекцией 
видения прошлого. История сопрягается с футурологией. 
Рассмотрим далее основные модели такого проецирования.

166 Булгаков С. В. Православие. Ереси, секты. Западные верования. Собо-
ры. М.: Современник, 1994. 572 с.

Модификацией либеральной версии истории выступает 
сегодня теория модернизации. Она исходит из идеи модер-
низационного тренда, выражающего переход от общества 
традиционного к обществу современному. Итогом такого 
перехода в политическом плане станет поражение 
автократий, сопряжённых в версии теории модернизации 
с архаической моделью жизнеустройства. Если традицион-
ные общества прошлого отличались друг от друга, опираясь 
на разные религии и традиции, то общество будущего 
есть единый универсальный мир. Теория модернизации 
получила сравнительно широкое распространение в обще- 
ствоведческом научном сообществе России. При этом 
необходимо иметь в виду, что целевым образом она 
направлена против самобытности российской системы 
жизнеустройства, как традиционалистской архаики167.

Широкое распространение в обществоведческом 
дискурсе получили  также различные версии теории 
стадиальных технологических переходов. Сообразно 
с их логикой, будущее оказывается сопряжено с переходом 
к новым технологическим укладам. Особое значение 
в футурологической перспективе придается развитию 
технологий Искусственного Интеллекта. Слова Президента 
России В. В. Путина о том, что монополист в сфере 
Искусственного Интеллекта станет властелином мира, на-
ходятся в этом направлении видения будущего. Переход 
к новым технологическим укладам в социальном плане бу-
дет означать либо глобализационное слияние, либо усиление 
дифференциации на лидеров и аутсайдеров в отношении 
передовых технологий. Новый мир в любой из версий 
окажется миром, упраздняющим архаические формы 

167 Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая постин-
дустриальная волна на Западе. Антология. М.: Academia, 1999; Побереж-
ников  И. В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы 
истории России. Том 4. Евразийское пограничье. Екатеринбург: Волот, 2001. 
С. 217–246; Басыров Р. Р. Теория модернизации как методологическая основа 
исследования истории. Стерлитамак: СФГОУ ВПО «МГТУ им. М. А. Шолохова», 
2008. 60 с.
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социальных коммуникаций, и в той или иной выразится 
в трансформации базовых институций жизнеобеспечения, 
включая государство.

Будущее в проекции мир-системного анализа есть смена 
актуальной мир-системы. Смена мир-системы может 
состоять либо в распаде её единства, либо в замещении 
Центра. Распад единства будет сценарно представлять собой 
появление альтернативных мир-систем, выстраиваемых 
либо вокруг Китая, либо России, либо какого-то из акторов 
нового Исламского халифата, либо иной пробудившейся 
цивилизации. Замещение мирового Центра на сегодня 
потенциально возможно только в фокусе китайской 
альтернативы. Но для реализации такой перспективы Китай 
должен выдвинуть некий планетарный проект. Пока же 
он идёт в фарватере интравертной идеологии, обращённой 
фактически исключительно к китайцам168. 

Ревизия актуальной мир-системы в любом случае 
предполагает конфликт нынешнего Центра с полуперифери-
ей и (или) периферией. Основные видимые из Центра 
противники со стороны полупериферии – Китай, Россия, 
Иран. Конфликт же с периферией видится в ином формате, 
как новое «переселение народов», обрушивающихся 
на современную Римскую империю. Распад мирового Цент-
ра – новой Римской империи – США может иметь последст-
вия такого масштаба, что инверсии мир-систем не произой-
дёт и мир погрузится в тотальный хаос. В такой хаос римская 
эйкумена погрузилась после переселения народов периода 
поздней античности – раннего средневековья. Ввиду гораздо 
большей взаимозависимости частей мира, чем это имело 
место в древности, последствия нового распада могут быть 
гораздо более катастрофичными.

Теория детрадиционализации представляет собой 
развёртку во времени процесса исторического регресса. 
Будущее в этом понимании есть достижение деградацион-
ного дна. Постмодерн сменяется пост-постмодерном. Если 
постмодерн основывался на релятивизации ценностей, 

168 Осокина Н. В. Современная мир-система и Россия. Кемерово: КузГТУ, 
2018. 503 с. 

то пост-постмодерн легитимизирует то, что в традиции 
определялось в качестве онтологического зла. Итог – вступ-
ление человечества в эру заката, максимизация процесса 
расчеловечивания.

Формационная теория также не ушла целиком из повестки 
обществоведческого дискурса, определяя свою достаточно 
популярную версию будущего169. Будущее в проецирова-
нии формационного подхода это новая модель жизнеустрой-
ства, состоящая в ревизии системы капитализма. Такая 
ревизия видится либо как посткапитализм, либо как антика-
питализм. То, что капитализм как модель завёл человечество 
в тупик, говорят сегодня даже на уровне таких глобализаци-
онных структур, как Римский клуб. В юбилейном докладе 
Римского клуба 2017 года «Come on! Капитализм, близору-
кость, население и разрушение планеты» заявляется, что ка-
питалистическая модель в условиях «полного мира» не ра-
ботает и соответственно должна быть заменена некой иной 
моделью.

По традиции чаще всего такая замена видится в воз-
вращении социализма. Существует также популярная тема 
утверждения нового строя, не подпадающего под прежнее 
описание общественно-экономических формаций. Но  при 
различиях категориального определения общества будуще-
го, оно всё равно видится на началах солидаризации, что 
соотносится с моделью социализма.

Цивилизационная теория рассматривает исторический 
процесс как воспроизводство цивилизаций. Соответственно, 
будущее и станет реализацией такой воспроизводящей фазы. 
Восстановление потенциалов цивилизаций будет означать 
окончательное крушение однополярного мира и переход 
к миру многополярному. Мировые полюса окажутся соот-
несены с цивилизационнообразующими государствами. 
Государства-нации войдут в орбиту государств-цивили-
заций170.

169 Ипполитов Г. М. Формационный подход к познанию истории: исчер-
пан ли его потенциал? // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. 2009. Т. 11. № 6. С. 231–239.   

170 Сенявский А. С. Цивилизационный подход в изучении российской 
истории 20 века: некоторые теоретико-методологические аспекты // Россия 
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Вместе с тем теория цивилизаций имеет в своей  
хантингтоновской версии и конфликтное измерение –  
цивилизационные войны. Мир возрождаемых цивили-
заций представляется в этой перспективе миром 
цивилизационных столкновений. А поскольку основу  
каждой из цивилизаций составляют цивилизационно-
образующие религии, то, в сущности, будущее может  
быть подчинено логике «новых религиозных войн». 
То, что такие войны провоцируются глобальным 
проектировщиком, не вызывает сомнений.

Теория геополитики, также как и теория цивилизаций, 
рассматривает мировой исторический процесс как вос-
становление констант. Только константы в данном случае 
не цивилизационные модели, а базовые геополитические 
противоречия. Ключевой дихотомией классической гео- 
политики выступает, как известно, неразрешимый конфликт 
Мирового Острова и Срединной Земли (Хартленд). Совре-
менный период – время максимального ослабления Хартленд 
противоречит законам геополитики о балансе сил ключевого 
геополитического конфликта. Будущее, соответственно, ви-
дится в восстановлении могущества Хартленд, что невозмож- 
но без подъёма могущества его российского ядра. Россия 
должна выдвинуть некую реинтеграционную идеологию 
и вновь сплотить вокруг себя отпавшие было от неё части 
Срединной земли, а далее вступить с Мировым Островом 
в соперничество за буферную зону.

Развитие теории идеальных типов дает основание  
проецировать будущее как столкновение новых, гене-
рируемых сегодня идеологий. Деидеологизация сменяется 
реидеологизацией. Ситуация кризиса является вызовом, по-
рождающим ответ в виде альтернативных идей преобразо-
вания системы жизнеустройства. Провозглашённая Ф. Фу-
куямой эпоха идеологической универсализации замещается 
и мировая цивилизация: к 70-летию чл.-кор. А. Н. Сахарова. С. 558–570; Взаи-
модействие цивилизаций: теория, история, современность : коллективная мо-
нография / под ред. Ю. Г. Чернышева. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2013. 136 с.; 
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические 
отношения славянского мира к германо-романскому. М.: Академический про-
спект, 2015. 602 с.

в проекции будущей эпохой нового противоборства альтер-
нативных идеологий171.

Социал-дарвинистские и расовые теории после разгрома 
нацизма, казалось бы, были вытеснены в маргинальные ниши. 
Но в модицифированных видах, таких как неорасизм или 
неодарвинизм, они влияют на формирование определённой 
версии картины будущего. Мир, сообразно с этими теориями, 
ожидает грядущий антропологический распад. Креативные 
группы населения окончательно отделятся от неспособных 
к креативности и немодернизируемых масс.

Современные биотехнологии превратят этот раскол 
из ментального в физический. Новой футурологической 
идеологемой в рамках указанного подхода становится 
трансгуманизм. Человек в будущем проигрывает искус-
ственно улучшенному человеку (он может быть назван 
человеком-киборгом).

Определённый спектр общества придерживается 
по-прежнему религиозно-эсхатологического взгляда  
на развёртку мирового исторического процесса. Будущее, 
сообразно с ним, есть модернизированные версии Арма-
геддона. Сторонники религиозно-эсхатологического под-
хода находят многочисленные симптомы наступления 
глобальной власти антихриста. Цифровое общество буду-
щего трактуется как глобальный концлагерь, новый 
тоталитаризм. Обыгрывается тема подготавливаемой под 
разными технологическими прикрытиями чипизации.

Теория заговора (конспирология) имеет достаточно 
устойчивое понимание будущего. Суть его при всём много-
образии конспирологических версий – институционализация 
Мирового правительства. Различалась идентификация групп 
заговора – религиозный орден, масоны, евреи, банкиры 
и т. п. Но суть – установить глобальную власть заговорщиков 
и заменить традиционную систему жизнеустройства анти-
системой – определялась во всех случаях интегральным 
целевым ориентиром. Современная эпоха в этой версии 

171 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехно-
логической революции. М.: АСТ, 2008. 349 с.
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есть прелюдия, когда для публичного учреждения Мирового 
правительства подготовлены уже все условия.

Циклические теории представляют мировой исто-
рический процесс как возвращение к исходному состоянию 
на новом витке развития. Вперёд в будущее в цикличес-
кой модели времени есть в действительности круговое 
движение к прошлому. Большой исторический цикл ока-
зывается наступлением нового средневековья. Тема нового 
средневековья вновь получила достаточно широкую 
популярность, будучи катализирована соответствующим 
ассоциативным рядом антивирусных мероприятий периода 
пандемии172.

Модели мира будущего

Из этого футурологического хаоса могут следовать далее 
либо окончательный интеллектуальный распад человече-
ства, переход в состояние циркуляции многочисленных 
химер, либо некая идеологическая кристаллизация. Пока  
из мозаической палитры картин будущего можно аб-
страгировать восемь футурологических моделей. Все эти 
модели неустойчивы и могут служить скорее не пониманию 
будущего, а пониманию хода развития общественной мысли.

1. Модель «заглохшие моторы» или «новое средневеко-
вье»: глобальный технологический регресс, распад экономи-
ческой связности.

2. Модель «глокализации»: распад до уровня локальных 
сообществ, как в первой модели, но сохранивших связ-
ность друг с другом в новых форматах. 

3. Модель «технологического оптимизма», «цифрово-
го рая»: коронавирус окажется вызовом, подтолкнувшим 
научно-технический прогресс, развитие сфер, связанных 
с Искусственным интеллектом и генной инженерией; и этот 
толчок – «новая шоковая терапия» – был необходим.

172 Якунин В. И., Багдасарян В. Э., Куликов В. И., Сулакшин С. С. Вариатив-
ность и цикличность глобального социального развития человечества. М.: На-
учный эксперт, 2009. 464 с.

4. Модель «автаркийных пространств»: установка 
открытости будет заменена установкой автаркизации, прои-
зойдёт восстановление утративших суверенитет националь-
ных государств.

5. Модель «враждующих цивилизаций»: Запад во гла-
ве с США утратит свой моральный авторитет и потеряет 
фактическую гегемонию, вследствие чего произойдёт раз- 
дел мира на несколько зон геополитического, геоэконо-
мического и геокультурного влияния.

6. Модель «цифрового фашизма» или «цифрового конц- 
лагеря»: под предлогом обеспечения безопасности чело-
века установится режим тотального контроля, воспро-
изводящий всю «оруэллиану»; но это не будет полным 
свёртыванием глобализма, а уровневым распределением 
допуска в глобальный мир (избранные – допускаемые 
к перемещению, использованию экологических ресурсов 
и большинство – не допускаемые).

7. Модель «сверхглобализма»: глобальные проблемы 
человечества, сообразно с этой версией, могут быть решены 
только сообща, для чего будет создан постоянно действую-
щий управленческий орган, Мировое правительство.

8. Модель «Звезда Полынь»: реализация апокалипсиче-
ского сценария, начинающегося со страшного мора, продол-
женного установлением власти антихриста и чипизацией, за-
вершаемого Армагеддоном и Страшным Судом.

В свете изложенного Россия для занятия стратегическо-
го положения в новом грядущем мироустройстве должна, 
во-первых, овладеть идентичной историософией, задаю-
щей понимание развёртки мирового процесса от прошлого 
через настоящее к будущему, и, во-вторых, выдвинуть 
проект целевого достижения желаемого будущего сооб-
разно с коридором прогнозных возможностей. Победа 
в ситуации кризисной неопределённости достигается,  
как это ни парадоксально, на уровне футурологии. Победит 
тот, кто первый перевернёт страницу настоящего и ока-
жется в мире будущего.
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Резюме

Развитие биосферы развёртывается на основе естест-
венных законов природы. Человек же, будучи наделен 
сознанием, получает возможность выбора путей раз-
вития. Он целеполагает ход истории, проектирует буду-
щее. Наука и управленческие технологии позволяют 
осуществлять социальное проектирование в планетарном 
масштабе. Но обнаруживаемый с очевидностью такого рода 
проект мирового бенефициариата противоречит эволю-
ционной перспективе, ведёт не к обожению человека, 
а к его биологизации и расчеловечеванию. Следовательно, 
нужен другой проект, который бы соотносился с нравствен-
ным целеполаганием развития человечества. 

Проведённое осмысление позволяет считать, что при 
применении мегавременных масштабов рассмотрения 
исторический прогресс человечества оказывается оче-
видным. Прогрессом можно считать возрастание уровня 
социальности и духовности в жизни человека. Однако ход 
истории не имел одновекторную направленность. Перио-
ды подъёма сменялись периодами упадков, системных 
и антропологических деградаций. Такого рода упадок 
по критерию восхождения уровней жизни приходится 
на современную эпоху, условно определяемую в качестве 
времени постмодерна. И это при том, что технологический 
прогресс продолжается. В этом отношении можно говорить 
об особой, характерной для начала третьего тысячелетия, 
феноменологии разновекторности движения человечества 
по условной шкале между векторами регресса и прогресса.

глава 3. Перспектива  
системной дегуманизации – социальное,  
политическое и культурное измерения

Целевая установка представляемого раздела – выявление 
направленности развития человечества через раскрытие 
тенденций социальных, политических и культурных 
процессов. Происходящие трансформации соотносятся 
в предлагаемом рассмотрении с явлением дегуманизации 
(расчеловечивания человека). Определение направленности 
исследуемых процессов даёт возможность представить 
картину вероятного будущего, составной частью которой 
является будущее человека. Об антропологической футу-
рологии можно говорить как о ядре системы грядущего 
завтра.

Стремительный процесс расчеловечивания человека 
в последние десятилетия есть важнейший из вызовов 
современности. Хронологически современная форсирован-
ная дегуманизация началась после распада международной 
системы социализма, как альтернативного мироустройства, 
сформированного на основе идеологии нравственного 
развития человечества. Тотальный характер работы системы 
на потребительские, в том числе и извращенные запросы, 
связан с обеспечением прибыли транснациональных 
корпораций. Для бесперебойного функционирования этой  
системы необходим дегуманизированный человек, не отяг-
чённый духовными ограничителями173.

Средства массовой информации, институты развлечений 
целевым образом работают на дегуманизацию. Человек 
перестал восприниматься как личность, начав играть 
виртуальную роль. Образование переориентировалось 
с гуманистических идеалов формирования гармонически 
развитой личности на формирование профессиональных 
компетенций человека  под запросы рынка. Семейные 

173 Афанасенко Я. А., Чернова Т. Г. Указ. соч.
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ценности и ориентир продолжения рода подвергаются 
атаке с позиций сексуальных извращений, ставших брен-
дом на современном Западе. Человеколюбие уступило 
пропаганде насилия и жёстокости. Даже свобода, как базовая 
ценность либеральной идеологии, фактически упразднена 
новой системой тотального персонального контроля.

Изменение тренда дегуманизации на противоположный 
должно начинаться с выдвижения целевого образа фор-
мируемого человека. Под этот целевой образ далее должны 
быть преобразованы все составляющие общественного 
устроения.

Человечество на исторической развилке

Наступает время для решающего в перспективах 
развития человечества выбора. Этот выбор может быть 
осмыслен в категориях эволюция – контрэволюция или  
в аксиологических категориях – добро и зло. На кону 
ни больше ни меньше как судьба человечества. Одна  
перспектива – общественный прогресс, движение к нравст-
венным идеалам, другая – путь социальной деградации, 
биологизаторского потребительства, распада единства 
человеческого вида. 

Потребительская мораль и гедонизм получили в насто- 
ящее время глобальное распространение. Стремительно 
девальвируется ценность труда. В состоянии эрозии 
оказалась традиционная семья, легализованы однополые 
браки, проводятся гей-парады. В результате – паде- 
ние показателей детности, депопуляция, старение наций.  
Происходит погодовое возрастание удельного веса нарко- 
зависомой молодежи. Пропаганда секса, замещающего 
любовь, идёт параллельно с пропагандой насилия. Убий- 
ство человека в современных кинофильмах и компьютер-
ных играх – обыденная сцена. Наблюдается рост про- 
явлений немотивированной агрессии, формируются 
и воспроизводятся различные фобии. Усилилась ненависть 
людей друг к другу. Во всех уголках планеты вспыхивают 

конфликты на почве этнических и конфессиональных 
противоречий.

Расширяются масштабы социального дна, заполняемого  
новыми маргиналами и нелегальными мигрантами. Обра-
зование «золотой молодёжи» всё более отделяется от сис- 
темы массового образования. Потеря мировоззренческих  
смыслов бытия оборачивается ростом показателей суицида. 
Вопросы мировоззрения вытесняются из актуальной 
повестки человеческого дискурса. Творческое мышление 
парализуется установками потребительства. Подлинная 
сущность духовного человека оказалась подменена типом 
человека экономического, а далее и человека-потребителя174.

Однако объективно на основаниях паразитизма, 
потребительской морали извращений мир в длительной 
исторической перспективе существовать не может. 
Паразитизм, в силу самой своей природы, не может стать 
явлением всеобщим. Для существования бенефициариата 
требуется, чтобы большинство населения мира трудилось 
и самовоспроизводилось до определённых пределов. 
Следовательно, и ревизия системы мироустройства исто-
рически неизбежна.

Во многом схожие черты духовного кризиса челове-
чество испытывало при переходе от античной системы 
к средневековью. Рост неравенства, отношения раб – госпо- 
дин подводили к рубежу, за которым открывалась пер- 
спектива распада единства человеческого вида. Диффе-
ренциация на высшие и низшие антропологические 
типы воспринималась как нечто самоочевидное. И вот  
в этой ситуации перманентного кризиса прозвучали 
великие духовные откровения. Будда, Конфуций, Христос,  
Мухаммед…  – каждый применительно к своему цивилиза-
ционному контексту говорил о ценностях подлинного 

174 Овруцкий А. В. К вопросу об этике и морали потребительского обще-
ства // Облики современной морали. Материалы Международной научной 
конференции, МГУ им. М. В. Ломоносова, М.: изд-во ООО Макс Пресс, 2009. 
С. 296–299; Велиев О. В. Потребительская мораль современного капиталисти-
ческого общества // Материалы юбилейной научной сессии профессорско-пре-
подавательского состава, аспирантов и студентов ДГПУ. Махачкала: Дагестан-
ский гос. пед. ун-т им Р. Гамзатова, 2015. С. 40–43.   
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человеколюбия. И именно религии долгое время выступали 
основной путеводной силой, ведущей к нравственному со-
вершенству человека. После великих духовных откровений 
убить раба так же, как убивают скот, было уже невозможно. 

То, что в древнем мире и в средневековье выражалось 
в рамках религий, в Новое время заявляется уже с позиций 
светской науки. Возникает аксиология гуманизма. Советский 
исторический проект также возник в перспективе движения 
человечества к гуманистическим идеалам. Выдвинутая 
в СССР идеологическая и геополитическая альтернатива 
миру социального паразитизма снижала неравенство 
между странами, народами и социальными группами. 
Хотя реальная практика строительства социалистического 
общества бросала тень на советский опыт, тем не менее 
не отменяла сам запрос человечества на построение систе-
мы, ведущей его к высшим гуманистическим идеалам. 
И сегодня мир всё острее нуждается в артикуляции нового 
слова в развитии ценностей очеловечивания человека.

генезис идей гуманизма и конец эры гуманности

Современный антропологический кризис часто опре-
деляется в философском лексиконе через понятие дегу-
манизация. Если мы говорим сегодня о вызове дегумани-
зации, целесообразно сделать шаг назад и определить 
содержание понятия гуманизм, по отношению к которому 
дегуманизационная практика выступает как отрицание. 
Трудно найти, пожалуй, другое понятие, вызывающее 
столь же острые споры внутри христианского дискурса. 
Одна сторона его утверждает, что именно в гуманизме 
раскрывается в наибольшей степени суть христианского 
учения с его центральной идеей вочеловечения Бога 
и императивом человеколюбия, другая видит в гуманизме 
ересь, подмену теоцентризма антропоцентризмом и произ-
водным от него человекопоклонством. Здесь, как и во мно-
гих других случаях, возникает путаница, которая зачастую 
является следствием плохого перевода. 

Понятие гуманизм производно от двух лексических 
составляющих, имеющих разную смысловую нагрузку –  
«humanus» – человечный и «humanitas» – человеческая 
природа. Эти понятия имели принципиально различные  
смысловые оппозиции. Понятие «humanitas» подразумевало 
противопоставление человеческого Божественному. Оно,  
действительно, соотносилось в своем генезисе с распро-
странённым в среде вольнодумцев периода Ренессанса ерети-
ческим концептом прометеизма, развивавшего тему восста-
ния Человека против Бога. Выхолащивание Божественного 
в человеке приводило в перспективе к купированию высше-
го надчеловеческого идеала, акцентировке плотского начала 
в человеческой природе вместо начала духовного175.

Вторая составляющая понятия гуманизм от «huma-
nus»  – человечный строилась на противопоставлении 
человеческого звериному. Она, в отличие от первой, повы-
шала духовную сторону человеческого бытия, из которого 
напрямую следовали ценностные ориентиры социальных 
отношений – милосердие, любовь к ближнему, социальное 
вспомоществование, признание человеческого достоин-
ства (рис. 1).

175 Кудрявцев О. Ф. Ренессанский гуманизм и «Утопия».  М.: Наука,  
1991. 228 с.

Рис. 1. Две парадигмы гуманизма: проблемы перевода
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Обе эти генезисные составляющие понятия гуманизм 
следует различать между собой, в том числе, и для более  
четкого осмысления природы происходящей антрополо-
гической инверсии. Дегуманизация в первом своём прояв-
лении является историческим следствием начатого ещё 
в период Ренессанса процесса дехристианизации. Вначале  
в человеке устраняется Божественное, а затем и собственно 
человеческое, поскольку оно было связано с первым и про-
изводным от него. Дегуманизация во втором проявлении 
состоит в разрушении социальных составляющих челове-
ческой жизни, возвращении к формуле «человек человеку 
волк».  Происходит биологизация человека, выражаемая,  
с одной стороны, в консюмеризации – установке на неогра-
ниченное потребительство, с другой – в формировании через  
массовую культуру (кино, компьютерные игры) человеко-
ненавистнических интенций. В дискурсе элит уже факти- 

чески формируется эта новая идеология, выражаемая 
заявленной проблемой – «слишком много лишних людей».

Переход на гуманистическую ценностную платформу, 
процесс гуманизации общества охватывал не десятилетия 
и даже не столетия, а измерялся по меньшей мере двумя 
тысячелетиями. Европа, следует признать, сыграла 
исторически особую роль в генерировании и трансляции 
гуманистических ценностей, что объясняет особую 
привлекательность европейского образа в восприятии 
остального человечества. Выделим основные исторические 
вехи процесса гуманизации мира (рис. 2).

Древний мир выстрадал идею субъектности чело-
века. Человек в рамках традиционного общества 
не мог существовать вне структур общины, что предпола-
гало доминирование «мы» над «я». Тому, кто не принад-
лежал к общине – иностранцам-варварам или рабам отка-
зывалось и в человеческом достоинстве. Но тем не менее 
преодоление стадности было естественным и необходимым 
компонентом антропогенеза. 

Античность дала осознание человеческой индиви-
дуальности. Освальд Шпенглер видел в этом главную 
заслугу перед человечеством древнегреческой культуры, 
характеризуя представляемый ею культурный тип 
как аполлонический. Но ведь и китайская цивили-
зация, привнеся в рамках конфуцианской филосо-
фии категорию «жэнь», переводимую как гуманность, 
двигалась в этом же направлении. Героика Махабхараты 
и Рамаяны также подчеркивала индивидуальное начало, 
противостоящее тёмным силам обезличивания. Уместно 
напомнить и идущую из глубины веков интенцию 
китайской традиции – главное для человека не потерять 
свое лицо, ибо, теряя свое лицо, человек теряет всё. Как это 
разительно отличается от установок современного общества, 
ориентирующих на прибыль и потребление, в соотнесении 
с которыми идентичное лицо не имеет никакого значения.

Следующей вехой в процессе гуманизации явилось 
распространение духа христианства и других мировых 

Рис. 2. гуманитарная перспектива в развитии человечества.
Пять составляющих гуманизма
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религий. Человек создаётся по образу и подобию Божьему. Бог 
воплощается в образе человека и является в таком качестве 
людям. Ради любви к людям Он жертвует собой и восходит 
на Голгофу. В перспективе развития гуманистического 
сознания это имело значение с позиции провозглашения 
в качестве высшей ценности идеи человеколюбия (возлюби 
ближнего своего как самого себя).

Третьей вехой в историческом развитии гуманизма явил- 
ся Ренессанс. Он стал ответом на пандемию чумы –  
чёрной смерти, нанесшей невиданный демографический 
удар по численности населения мира. Потери по странам 
мира составляли от 10 до 50 % жителей. Как следствие 
нанесённого удара, возрастает ценность человеческой 
жизни. Устанавливается антропоцентричная модель миро-
восприятия. Именно на волне Ренессанса формулируется 
идея гармонического развития личности, которая была 
положена в дальнейшем в основу классического образования 
гумбольдианской школы, подвергаемой сегодня фронталь-
ной атаке176.

Великая Французская революция стала аккумулятором 
просветительского переосмысления гуманизма. Конечно,  
практика якобинского террора была далека от гуманности.  
Но  в широкое сознание населения, как нечто осново-
полагающее, вошла от Французской революции триада 
ценностных идеологем – Свобода, Равенство, Братство. 
Известны слова первого премьера КНР Чжоу Эньлая 
о значении Великой Французской революции: «Об этом ещё 
слишком рано делать какие-либо выводы». Но, с другой 
стороны, известны и слова Адольфа Гитлера, о том, что 
национал-социализм ведёт борьбу против принципов 
Французской революции. Из триады идеологем 1789 года 
либеральная теория соединила гуманизм и свободу. Сво-
бода – великий идеал и историческая заслуга либерализма 

176 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-
невековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 543 с.; Кец-
кало  Н. М. Эволюция проблемы личности в истории философской мысли // 
Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического универ-
ситета. 2006. Т. 9. № 4. С. 547–555. 

в трансляции этого идеала бесспорна. Но свобода 
до тех пор может служить гуманизму, пока она сопряжена 
с другими гуманистическими ценностями, в частности 
человеколюбием. Когда же она предстает в отрыве от них 
и выступает как свобода конкурентной борьбы, в которой 
сильный побеждает слабого, то к гуманизму это уже не имеет 
никакого отношения. Неолиберализм стал в этом плане 
отрицанием либерализма.

И, наконец, пятую исторически составляющую процесса 
гуманизации привнесла революция 1917 года в России. Она пе-
ренесла акцент в развитии гуманистической темы на идеалы 
равенства. Не случайно ещё Карл Маркс называл коммунизм 
реальным, практическим гуманизмом. Безусловно, револю-
ционная практика так же, как и во Французской революции, 
была далека от гуманизма, но после Октября 1917 года стало 
очевидно, что общество социального неравенства не может 
быть обществом гуманистическим. Бесплатная медицина, 
бесплатное образование, реальное право на труд – всё это 
вошло со временем в гуманистический пакет человечества.

Сложилась, таким образом, гуманистическая модель, 
основными составляющими которой стали пять принципов: 
1 – субъектность человека; 2 – человеколюбие; 3– гармо-
ническое развитие личности; 4 – свобода; 5 – равенство.

Величайшим вызовом, направленным против гума-
низационной тенденции развития человечества, стал 
фашизм. Идеологи фашизма не скрывали, что ведут борьбу 
против гуманизма, который определяли в качестве ложной 
теории. Перспективе гуманизма фашизм противопоставлял 
сверхчеловека – антигуманиста, антиморалиста. Но коллек-
тивными усилиями человечества угроза фашистского пово-
рота оказалась предотвращена. Всемирно-историческое 
значение Победы 1945 года состояло ещё и в торжестве сил 
гуманизма.

Однако с конца XX века, совпав с распадом СССР, начи-
нается новая волна дегуманизации. Как ценность оказались 
отброшены идеалы равенства. В большинстве стран и мире  
в целом достигли исторического апогея показатели 
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социальных диспаритетов. Был провозглашён на уровне 
высших европейских элит (заявление короля Нидерландов 
Виллема-Александра) отказ от модели государства соци-
альной справедливости в пользу государства участия. 

Свобода, воспринимаемая когда-то безусловной ценнос-
тью для западного человека, оказывается нивелирована 
системой тотального электронного и видеоконтроля. Анти-
утопия Дж. Оруэлла, адресованная когда-то Советскому Сою-
зу, сегодня может быть в полной мере переадресована Западу.

Идеал гармонического развития личности перестал 
быть педагогическим ориентиром. Современная система 
образования в рамках Болонского процесса ориентируется 
не на формирование гармоничного человека, а на подготовку 
практика, максимально адаптированного к рынку труда177.

177 Кебина Н. А. Принципы Болонской системы в системе высшего образо-
вания Казахстана: ожидания и реальность // Новый взгляд на систему образо-
вания. Сборник трудов I Международной научно-практической конференции. 
Прокопьевск, 2017. С. 45–47.

Рис. 3. Доля насильственных сцен в 5-минутном отрезке  
в 30 самых кассовых фильмах США

Идеал человеколюбия фактически полностью вытеснен 
из массовой культуры. Прежние пацифистские идеалы 
оказались отброшены. «Супермен» голливудского образца  
мало чем отличался от образа «белокурой бестии» в пропа-
ганде Третьего Рейха. И эти образцы, что особенно важно,  
стали прививаться в самом раннем возрасте. Вместо персо-
нажей традиционных народных сказок, утверждающих, 
что сила без добра не является силой, приходит герой 
компьютерных игр, лишённый какого бы то ни было 
внутреннего мира. Убить человека, десятки людей, сотни 
в компьютерной игре – без всякой рефлексии об амораль-
ности самого убийства. Новая игровая культура приучает 
к мысли, что убивать не только допустимо, но и необхо-
димо на пути к достижению цели. Показательные цифры: 
количество сцен насилия в фильмах США за шестьдесят  
лет выросло почти вчетверо. Особенно стремительный  
рост зафиксирован в категории кино PG-13 (дети до 13 лет 
только в сопровождении родителей) (рис. 3).

Разрушается даже, казалось бы, единственная из со- 
храняемых гуманистических ценностей – индивидуаль-
ность. Индивидуальность, представляющая собой отраже-
ние специфического положения человека в социальной 
системе координат, переходит постепенно в индивидуализм, 
то есть – уже отрыв от общества, взгляд на человека как 
атома. А далее происходит и разрушение самого человека-
индивидуума. В этой ситуации задача изменить вектор 
вновь в сторону гуманистичности имеет фундаментальное 
значение (рис. 4).

Гуманизм имел принципиальное значение в социальной 
истории человечества, в том числе за счёт исходного 
тезиса о человеческом единстве. И роль христианства 
в осмыслении единства человечества имела исторически 
решающее значение. Языческая античность фактически 
легитимизировала идеологически, что человечество не еди- 
но. Раб, равно как и варвар, не считались людьми в пол- 
ном смысле слова. Известны определения раба как «жи-
вотного в человеческом обличие» и «говорящего орудия 



204    205Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  3. перспектива  системной  дегуманизации –  
социальное,  политиЧеское  и  культурное  измерения

труда». Вместе с тем над людьми – свободными римскими 
гражданами возвышались «сверхлюди» – потомки богов. 
Идея сверхчеловека была сформулирована ещё в Древнем 
Риме задолго до Фридриха Ницше. И в противовес этой 
легитимизации две тысячи лет назад звучит обращение 
Нового Завета о фундаментальном единстве человечества. 
В Послании Колоссянам апостол Павел постулирует: «нет 
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Данное 
обращение изменило ход мировой истории (рис. 5).

Однако предпринимались и многочисленные попытки 
ревизии гуманистического постулата о единстве челове-
чества. Это выражалось, в частности, в распространении 
теории расизма и вытекающих из неё колониальных зверств. 
Наиболее масштабной попыткой низвержения ценностей 
гуманизма в двадцатом столетии являлся нацизм. 

Сегодня реконструируется предпринимаемый, пока 
латентно, подкоп под гуманистические ценностные осно-
вания установленного после Второй мировой войны  
консенсуса. Вопреки словам апостола Павла проводится 
деление на свободный мир и несвободных, на циви-
лизованные страны и нео-варваров, на элиты и массы. 

Капитализм как системное основание дегуманизации

Кризис человечности предполагает и наличие системного 
кризиса мироустройства. Ввиду того, что современное 
существование любого сообщества вне зависимости, как 
к этому относиться, встроено в единую мировую систему, 

Рис. 4. вызовы современной дегуманизации

Рис. 5. Разрушение единства человечества
Рис. 6. Пирамида мирового неравенства, доклад  

(«Credit Suisse Research Institute»)
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то с позиций функционирования всей мир-системы его 
и следует рассматривать.

В 2016 году был перейдён важнейший символический ру-
беж. Согласно данным британской газеты «The Guardian» 
со ссылкой на доклад Центра исследований швейцарского 
банка «Credit Suisse» («Credit Suisse Research Institute»), 
удельный вес совокупного мирового общественного 
богатства, контролируемого 1 % наиболее богатых, превысил 
пятидесятипроцентную отметку (рис. 6). Новый подъём 
ксенофобии в мире в различных её проявлениях подводит 
идеологически к реабилитации нацистского положения 
о «сверхлюдях» и «унтерменшах». 

Тренд дегуманизации имеет системные основания. 
Существующая в настоящее время система, традиционно 
определяемая как капиталистическая, построена на прин-
ципах, противоположных идеалам гуманизма. Гуманисти-
ческий идеал – формирование гармонически развитой лич-

ности, тогда как идеал созданной системы – максимизация 
прибыли. Система в итоге стала брать верх над гуманистиче-
скими идеалами, задавая тренд деградации человека. 

Эта система может функционировать только либо 
через расширение рынка сбыта, либо через увеличение 
потребительских запросов покупателей товаров и услуг. Для 
ее функционирования нужен, таким образом, особый тип 
человека – человек-консюмерист (рис. 7).

Старая классическая форма капиталистического рынка – 
спрос определяет предложение – уже фактически упраздне-
на. В условиях посткапитализма спрос формируем. Человек 
оказывается зомбируем на потребление. Современные 
технологические возможности распространения информа-
ции позволяют такое зомбирование осуществить. Реклама 
из вспомогательного средства рыночного продвижения 
товаров становится властной силой, подчиняющей сознание, 
точнее – подсознание масс. В художественной литерату-
ре и кинематографе уже созданы образы глобального 
властвования рекламных агентств, подчиняющих себе, 
в том числе, и сферу политики как конфигурации различных 
симулякров. 

Однако для осуществления потребительского зом-
бирования масс существуют некоторые помехи. Таковыми 
помехами выступают духовные ориентиры бытия, тра-
диционные ценности, исторически выработанные в любом 
из цивилизационных сообществ. Максимы духовного бытия 
в противоположность рекламе говорят не о потреблении, 
а его разумном ограничении, а для сильных духом – даже 
и об аскезе. «Русские особо опасны мизерностью своих 
потребностей», – говорил в своё время Отто фон Бисмарк. 
Опасны они не сверхпотребностями, как, например, опасно 
американское общество, имея в виду занимаемую им долю 
в мировом потреблении, а как раз наоборот, их мизерностью. 
Целевое разрушение духовных ориентиров и традиционных 
ценностей, в конечном итоге – традиционного образа челове-
ка – в этом нет никакой конспирологии, а вполне прагматич-
ный бизнес. Рис. 7. Духовная деградация человечества – системные основания
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Традиционные ценности напрямую связывались с исто-
рически сложившимися идентичностями цивилизационных 
сообществ. Они составляют аксиологическую матрицу 
любой из цивилизаций, и их изъятие означает фактически 
и децивилизование. Соответственно, в фокусе информаци-
онных атак оказываются и большие цивилизационные иден-
тичности. Человеком атомом – индивидуумом, вырванным 
из культурной среды, из идущих из глубины веков традиций, 
безусловно, гораздо проще управлять. И это многое 
объясняет.

Реализуется де-факто проект расчеловечивания человека. 
Человек есть существо социобиологическое. Человеческая 
природа содержит, соответственно, уровни биологической 
и социальной жизни. Социогенез начинается с введения 
первых табу – запретов, ограничителей биологической 
жизни. Далее формируются нравственные идеалы развития. 
Развёртывается длительный исторический процесс 
очеловечивания человека. Однако тонкая пленка культуры 
может быть легко порвана. И тогда человек предстает в своем 
зверином обличии.

Расчеловечивание человека оказывается сопряжено 
с раскультуриванием. Если для очеловечивания требуется 
длительное историческое время, то расчеловечивание может 
осуществляться единомоментно, как сброс культурной 
надстройки.

Клавиши раскультуривания, пробуждения тёмных зве-
риных инстинктов в человеке хорошо известны. Ими в раз-
ные времена пользовались элиты и контрэлиты в своих ко-
рыстных целях. Однако в целом на нажатие этих клавиш был 
установлен моральный запрет. Сегодня запреты снимают-
ся, что грозит самыми катастрофическими последствиями. 
Достаточно обратиться к феномену массовой культуры, 
а в действительности – антикультуры, чтобы убедиться, 
что клавиши расчеловечивания нажимаются в соответствии 
с определённой партитурой (рис. 8).

Общий тренд кризиса существующей системы миро- 
устройства ввиду исчерпанности возможности для рас- 

ширения рынков сбыта, катализируется ещё и тем  
обстоятельством, что центр сложившейся мир-систе- 
мы стремительно утрачивает свои геоэкономические пози-
ции (рис. 9). Будучи однозначным лидером в управлении 
глобальными финансовыми институтами, он:

Рис. 8. Раскультуривание как инструмент расчеловечивания

Рис. 9. Удельный вес ввП США в ввП мира, в %
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во-первых, так и не смог стать однозначным гегемоном 
в военной сфере, и фактор ядерного сдерживания со стороны 
России сохраняется по сей день; 

и, во-вторых, утратил к тому же абсолютное первенство 
по занимаемому удельному весу в мировой экономике. 

И этому есть свои причины: сколько бы денег у тебя 
ни было, при эрозии ценности труда экономическое развитие 
невозможно. Часто сегодня забывают, что экономика соз-
даётся не деньгами, которые есть лишь средство, а трудом.

Но не стоит сомневаться, что без сопротивления, 
без принятия экстраординарных мер мировой центр 
от своего положения не откажется. Хаотизация мира – один 
из очевидных ходов противодействия со стороны центра 
существующим трендам. Финансовыми и информационны-
ми возможностями для такой хаотизации он располагает. 
И в фокусе этой атаки оказывается человек.

Современную антропологическую инверсию отличает  
то, что она блокирует любую перспективу развития. 
Социально-экономическое развитие невозможно на другой  
основе, кроме как на основе труда. Это кажущееся оче-
видным положение часто забывают. Формируется иллюзия, 
что в основе экономики лежат финансы. Однако даже при 
сверхбольших деньгах, но при отсутствии труда никакое 
благо – материальное или духовное не будет создано. 
А  именно с трудом и возникает серьёзная проблема. 
Приходят поколения с совершенно атрофированной этикой 
труда, но при этом с высокими запросами на потребление.

Ещё Аристотель противопоставлял в своё время эконо- 
мию (как домостроительство) и хрематистику (как дея-
тельность, направленную на обогащение, получение 
прибыли). Современная мировая экономика, хотя этимоло-
гически и производна от экономии, является глобальной 
хрематистской системой. Установка на получение прибыли 
задаёт и определённые типы социальных и межкультурных 
отношений178 (рис. 10).

178 Абдуллаев М. С. Аристотель и аристотелизм в истории анатомии. Баку: 
Азернешр, 1988. 292 с.

Действие принципа хрематистики, с отсылкой 
к А. Даннингу, афористически иллюстрировал Карл Маркс: 
«Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое 
применение, при 20 процентах он становится оживлённым, 
при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, 
при 100 процентах он попирает все человеческие законы, 
при 300 процентах нет такого преступления, на которое 
он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»179. Един-
ственная поправка, которая должна быть применена к этой 
цитате – всё так, если для антропологического субъекта 
главное мерило успешности – прибыль. Установите иные 
ценности, и вот уже капитал жертвует на нужды бедным, 
идет на благотворительные проекты.

179 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. М.: Политиздат, 1960. Т. 23. С. 770. 

Рис. 10. Хрематистика вместо экономики
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Хрематистская система противостоит идеалам всеобщего 
блага. Прибыль при действии императива хрематистики 
всегда получается за счёт кого-то. Одни выигрывают, 
а другие неизбежно проигрывают. Есть, соответственно, 
успешные – избранные, а есть неуспешные – аутсайдеры, 
лузеры, отверженные. И эти отношения в равной степени 
переносятся на мировую конфигурацию. В положении 
бенефициаров оказываются целые сообщества, тогда 
как другие оттесняются на периферию глобального 
распределения благ. Находящиеся в положении бене-
фициаров стремятся закрепить и упрочить своё положение, 
а вытесненные на периферию – пробиться, отталкивая дру-
гих, к привилегированному месту. Очевидно, что рано или 

поздно такая система ввиду очередного конфликта между 
центром и периферией рухнет, и это обрушение станет 
самым страшным потрясением за всю историю человечества 
(рис. 11).

Римский клуб выступил с осуждением капитализма! 
Юбилейный доклад 2017 года имел акцентированно 
антикапиталистический характер. Понятие «капитализм» 
было вынесено в заглавие доклада, будучи сопряжено 
с темой «разрушения планеты». Публикации многих лет 
свелись к платформенной позиции – виноват капитализм. 
В докладе указывалось, что 98 % финансовых операций 
в современном мире имеют спекулятивный характер. 
Спекулятивность и установка на получение прибыли 
приводят, как следствие, к разрушению человеческих 
и природных потенциалов. Римский клуб оперировал 
представленной американским экологическим экономис-
том, автором концепта «нерентабельного роста» Герма-
ном Дэйли метафорой о «пустом» и «полном» мирах. 
Капитализм мог работать в ситуации «пустого мира», 
когда существовала ещё возможность для движения вширь, 
освоения новых рынков. Но мир к концу двадцатого столе-
тия стал «полным». В этих условиях капитализм оказывается 
силой разрушения. Капитал и связанные с ним политические 
круги игнорируют изменение фундаментальных условий, 
продолжая действовать по лекалам «пустого мира».

Отрицая капитализм, Римский клуб при этом не пред-
лагает альтернативной модели. Очевидно, что капитализм 
отрицается им не в пользу социализма или традиционного 
общества. Предложения сводятся фактически к необходи-
мости введения глобальных регуляторов. Можно говорить 
о попытке легитимизации перехода капитализма к постка-
питализму, при котором бенефициариат ещё более упрочи-
вает свои позиции180.

180 Римский клуб: История создания, избр. докл. и выступления, офиц. ма-
териалы (The club of Rome) / Под ред. Гвишиани Д. М. М.: УРСС, 1997.

Рис. 11. Современная мироустроительная модель  
антропологического неравенства
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Пандемический кризис раскрыл пороки капитализма

В 1949 году Альберт Эйнштейн опубликовал статью 
«Почему социализм?». В то время учёный был уже прочно 
инкорпорирован в американское общество, но при сравнении 
моделей капитализма и социализма отдавал предпочтение 
последнему. Капитализм казался ему нефункциональным 
по двум основным причинам: во-первых, ввиду анархии 
капиталистического производства, связанной с конкурен-
цией, а соответственно, разделением общества на выиграв-
ших и проигравших; во-вторых, ввиду ориентированности 
всей системы на получение прибыли. Это, по мнению 
Эйнштейна, имманентные качества капитализма, которые 
в рамках капиталистической модели не искореняемы.

Социализм, согласно эйнштейновской интерпретации, 
также имеет свой порок – бюрократизм. Но этот порок, 
полагал учёный, может быть искоренен или минимизирован 
в рамках системы. Главное же в социализме – не прибыль, 
а человек, взятый во всем ансамбле его социальных 
отношений. Повторяюсь, это рассуждения не представителя 
советского агитпропа и даже не марксиста, а Эйнштейна.

А теперь давайте экстраполируем эйнштейновские 
рассуждения на проблему развития мировой медицины. 
Капитализм имеет ряд безусловно привлекательных 
черт, проявляемых в том числе и в сфере медицинского 
обслуживания. Эти черты аккумулятивно выражаются 
понятием сервис. Общая установка – побудить клиента 
платить, платить не только непосредственно за лечение, 
но и сервисное сопровождение. Но сервис в условиях, когда 
решается вопрос о жизни и смерти людей, оказывается 
совершенно незначимым обстоятельством.

Конкуренция в медицине проявляется тем образом, 
что клиники и врачи не столько сотрудничают, сколько 
конкурируют друг с другом за клиентов. Сбои этой системы 
обнаруживаются тогда, когда здравоохранительные учреж-
дения должны работать скоординированно. К таким ситу-
ациям относится ситуация пандемии.

Следствием гипертрофированности конкуренции явля- 
ется и уровневый разрыв в качестве медицинских 
услуг: медицина для богатых и медицина для бедных. 
Но  ведь вирусы не различают свою жертву по социальной 
принадлежности. Дефицитность услуг в медицине для 
бедных приводит к распространению эпидемий и среди 
преуспевающих частей общества. Эпидемии сдерживаются 
не элитными клиниками, а именно первичной медициной, 
которая как раз и оказывается при этой модели наиболее 
проблемной.

Установка на прибыль при капитализме приводит к тому, 
что цель медицинского учреждения оказывается подменена. 
Вылечить полностью больного в этой системе не выгодно,  
так как в таком случае уходит источник доходов. Лучше 
всего, как это ни цинично звучит, недолеченный клиент, 
который через какое-то время вновь придет в клинику.

Кроме того, желательно, чтобы этот клиент был 
предельно напуган и готов идти на дополнительные расходы 
по диагностике своего здоровья. Отсюда – распространение 
медицинских страхов, которые входят составной частью 
в систему работы медицины при описываемой модели. Как 
эти страхи могут продуцироваться в интересах бизнеса, 
пандемический кризис наглядно продемонстрировал.

Таким образом, обнаруживаются системные, на уров- 
не базовых модельных принципов, причины, препятству-
ющие успешному противодействию пандемии. И вот что 
показывает статистика по новому коронавирусу: наихудшие 
показатели по летальным исходам имеют именно страны 
«старого капитализма».

Эйнштейн говорил и о пороках социализма, проявляемых 
в бюрократии. Того социализма, о котором он писал 
применительно к 1949 году, уже нет, но бюрократия, как 
фактор дисфункции социальной политики, в том числе 
и политики в сфере здравоохранения, не только существует, 
но модифицируется, охватывая всё новые ниши. К сегод-
няшнему дню нарицательным понятием стала уже евро-
бюрократия. Бюрократизм явился в условиях пандемии 
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обстоятельством, приводящим во многих случаях к траги-
ческим последствиям. Формализм, волокита, множествен-
ность согласований, а в результате – несвоевременность 
предоставления медицинской помощи, запоздалое реа-
гирование.

Прав ли был Эйнштейн в своих оценках социализма – 
тема для специального анализа. Для нас же в данном случае 
важна его оценка преимуществ той модели, которая в центр 
ставит не прибыль и не показатели ВВП, что совсем недавно 
выдавалось за главный измеритель успешности, а самого 
человека.

Эйнштейн говорил о системной запрограммированности 
кризиса моделью капитализма, но он шёл в своей статье 
и дальше, переходя от системного анализа к анализу 
антропологическому. «Самым большим злом капитализма» 
им называлось «изувечивание личности».

Пандемия обнаружила несостоятельность модели 
человека-индивидуума. Она с какого-то исторического 
момента приобрела нормативный характер. Индивидуум 
есть атом, а соответственно, атомизированное или фраг-
ментаризированное общество, множество автономных 
миров бытия. Но пандемия показала, что люди вне 
зависимости от социальной дистанции связаны друг 
с другом. Болезнь и трагедия разрушают перегородки 
индивидуальных автономий и становятся всеобщим 
вызовом.

Многие метафоры для современного анализа даёт 
история пандемий прошлого и прежде всего, наверно, самая 
наиболее страшная из них – пандемия чумы – «чёрной смер-
ти». Среди наиболее известных и вместе с тем – наиболее 
работающих метафора «пира во время чумы». Фабула 
метафоры – от чумы нельзя отгородиться заборами, нельзя 
создать в чумном мире пространство благоденствия. А ведь 
именно это и произошло в глобальном мире. 

Существовала фактически зона благоденствия, по отно- 
шению к которой также использовался другой метафори-
ческий образ – «золотой миллиард». Голод, войны, бед- 

ность, эпидемии свирепствовали за оградой «золотого 
миллиарда». Нельзя сказать, что их не замечали, но замечали 
настолько, настолько это можно заметить из-за ограды. 
Первый звонок о том, что от мира нельзя оградиться 
полностью, прозвучал в связи с сотрясшими Европу 
беспорядками, учинёнными мигрантами.

И вот – 2020 год – новая пандемия, которая исходно нача- 
ла распространяться в Азии, пришла затем в Европу 
и Северную Америку, акцентированно поразив именно  
страны «золотомиллиардной когорты». В этом и состоит 
главный урок пандемии – безопасность может быть только 
коллективная, система её обеспечения – только солидарной.

Метафора «смерти человека»

Человеческая жизнь включает три составляющие – био-
логическую, социальную и духовную. Каждая из этих со-
ставляющих присуща любому человеку. Никакую из них 
изъять невозможно. Но принципиальный вопрос о том, как 
эти составляющие человеческого бытия соотносятся между 
собой. От ответа на этот вопрос зависит принимаемая модель 
человека. Что есть человек? Сегодня это преподносится как 
нечто само собой разумеющееся и тем самым скрывается 
произошедшая антропологическая подмена. В действитель-
ности никакой очевидности здесь нет. По большому счёту 
каждая культура даёт свой собственный взгляд на природу  
человека, что, собственно, и является фундаментом идентич-
ного культурного строительства.

Рассмотрение эволюции взглядов на природу человека 
обнажает отчасти и причинные основания мирового процес- 
са дегуманизации. В этой эволюции мы видим тенденцию 
снижения планки восприятия природы человека от духовной 
составляющей жизни в направлении к жизни биологической. 
Для религиозной традиции (во всяком случае, для авра-
амических религий) человек – это образ и подобие Божье. 
В данном случае определение человека оказывается акцен-
тировано на духовной компоненте человеческого бытия. 
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Следующая ступень состоит в акцентировке уже на со-
циальных качествах жизни человека. Человек становится 
человеком, только вступая в отношения с другими людьми. 
Определение Спинозой человека как социального животного 
задаёт уже тенденцию к биологизации природы человека181. 
Родовое понятие – животное, дополнительный признак – на-
личие социальных характеристик. Человек-индивидуум ока-
зывается лишён уже и социальных аспектов жизни. Обще-
ственная составляющая бытия в определении человека как 
индивидуума оказывается избыточной. Главным является 
показать уникальность каждой из персон, что задаёт 
императив индивидуализации. Постмодерн разрушает 
и этот образ. Обнаруживается, что человек может менять 
произвольно свои персональные маски. Индивидуум, как 
нечто неделимое в своей основе, замещается дивидуумом – 
конструктом сознания, множественностью образов. Финал 
этой исторической развёртки – это то, что определяется 
философами как «смерть человека». И по большому счету 
разговор об угрозах дегуманизации – это предупреждение 
о вероятности такого исхода (рис. 12).

Консюмеризм – это одна сторона фактически осу-
ществляемого сегодня расчеловечивания. Она заключается 
в лишении человека большой семантики, самой постановки 
вопроса о смысле жизни. Но есть и другая сторона, выража-
емая философией постмодерна. Она ориентируется на тех, 
кто всё-таки задаёт неудобные вопросы, но даёт ответ, что 
все относительно, а соответственно, и любые добродетели 
субъектно условны. И консюмеризм, и постмодерн бьют, 
таким образом, с двух сторон по традиционным человечес-
ким ценностям. В разлучении человека с выработанными 
исторически высшими ценностями человечества и состоит 
суть современного вызова.

Двадцатый век открывался рефлексией на ницшеанскую 
зловещую фразу о смерти Бога. «Величайшее из новых 
событий, – заявлял Ницше, – что «Бог умер» и что вера 

181 Кокосьян С. В. Проблема определения природы человека в филосо-
фии Спинозы // Наука. Искусство. Культура. 2023. № 3 (39). С. 66–74. 

в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим 
доверия – начинает уже бросать на Европу свои первые 
тени». Но далее, полагал антихристианин Ницше, надо вести 
борьбу с тенью Бога: «Бог мёртв: но такова природа людей, 
что ещё тысячелетиями, возможно, будут существовать 
пещеры, в которых показывают его тень. – И мы – мы должны 
победить ещё и его тень!»182. Но что такое тень Бога?  
Сообразно с религиозной традицией, подобием Божьим, 
можно сказать и его тенью, является человек. Понимаемый 
как образ Божий человек содержал в себе определённую 
идеальную проекцию, устремлённость к высшему идеалу. 
Купирование этого идеала приводило логически следующим 
ходом и к разрушению человека. Формула смерть Бога начала 
двадцатого века переходит в формулу смерть человека 
в начале века двадцать первого (рис. 13).

182 Ницше Ф. Веселая наука. [Электронный ресурс] URL: https://www.
nietzsche.ru/works/main-works/svasian/ (дата обращения 15.09.2024).

Рис. 12. Историческая смена представлений о человеке

https://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/
https://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/
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Человек – существо общественное и раскрывает свою 
природу только в связи с другими людьми, с той или 
иной социальной ролью. Но именно социальные иден-
тичности человека подверглись в современной истории 
последовательному отделению от человеческой природы. 
Вначале, в процессе секуляризации, человек отделяется 
от религиозной идентификации. Далее в ходе развёртки 
глобализационного процесса происходит его отделение 
от национальной и национально-гражданской идентичности. 

Формируется образ гражданина мира, или, говоря языком 
Жака Аттали, не связанного какими-либо национальными 
или религиозными «обременителями», которые распадают-
ся в процессе деиндустриализации и с выходом на авансцену 
жизни неработающих поколений прежних социально-
профессиональных идентичностей. Но и это ещё не финал. 
Далее, в соответствии с логикой постмодерна, происходит 
освобождение человека от половой принадлежности. Гендер 
заменяет собой пол и становится предметом выбора и даже 
не ограничивается теперь делением на мужчин и женщин. 
Итог – антропологическая смерть – человек как социальное 
существо перестает существовать (рис. 14).

Человек – образ и подобие Божье, человек – социальное 
существо, человек – индивидуум – основные этапы нового  
антропологического тренда. Но и индивидуум (букваль- 
но – неделимый) не является конечной точкой происходя-
щего распадного процесса. Вместо прежней, связываемой 
с либеральной теорией антропологией индивидуума (неде-
лимый, самодостаточный), формируется в контексте пост-
модерна тип дивидуума (делимый). 

Каждый человек может быть в виртуальном мире кем 
угодно. Уходит прежняя привязка человека к его имени. 
В виртуальном мире он может выступать под какими угодно 
именами и используя множество имен – «никнеймов». 
Всеобщее увлечение жанром «селфи» – «Я в различных 
образах» – также является одним из ярких проявлений 
указанной тенденции. Человек дивидуум конструируем, 
разбираем и собираем заново в любом желаемом виде. Пока 
это всё только на уровне управления сознанием. Но разра-
ботки в сфере генома позволяют видеть, что в перспективе 

Рис. 13. Философская смерть человека

Рис. 14. Исторический процесс социальной деидентификации
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возникнет тема физической реконфигурации человека. 
Возможности появления Пражского голема или чудовища 
Франкенштейна перестают быть в неотдалённом времени 
исключительно уделом художественной литературы. Задачи 
реконфигурации человека уже прямо формулируются, 
в частности, в рамках трансгуманистического движения 
(рис. 15).

Для понимания истоков современной кризисной ситуации 
принципиальное значение имеет период ценностного 
надлома 1960-х годов. Это было время, когда, по словам 
автора книги «Смерть Запада» Патрика Бьюкенена, преж-
ний тип поведения женщины-матери перестал устраивать 
эмансипированных женщин Запада. «Почему, – ставит  
вопрос американский консерватор, – европейцы отказы-
ваются заводить детей и как будто смирились с тем, что 

они не в столь отдалённом будущем исчезнут с лица Земли? 
Неужели потери минувших войн и гибель империй погубили 
в народах Европы желание жить? Если внимательно 
присмотреться, причина совсем в другом. Первая мировая 
война завершилась поражением и разделением Германии; 
потери немцев составили два миллиона убитыми и де- 
сятки миллионов ранеными. Тем не менее население 
Германии после 1919 года возрастало так быстро, что 
Франция, один из победителей и ближайший сосед немцев, 
поневоле забеспокоилась. После Второй мировой войны 
в побеждённых Германии и Японии, равно как и в победив-
шей Америке, наблюдался всплеск рождаемости. Анализи-
руя данные о приросте населения, мы обнаружим, что 
перемена в настроениях европейцев произошла в середине 
1960-х годов, на пике послевоенного благополучия; именно 
тогда западные женщины стали отказываться от образа 
жизни своих матерей»183.

Шестидесятые годы были эпохой молодёжного 
бунтарства. Человек противопоставлялся Системе, как 
капиталистической на Западе, так и социалистической 
в странах советского блока184. Но, борясь против Системы, 
молодые бунтари вели борьбу не против бюрократии, 
но и, в конечном счете, против Традиции. Характерно, что 
именно с шестидесятых годов синхронно обнаружива-
ются два статистически фиксируемых тренда – падение 
показателей рождаемости и падение темпов роста ВВП. 
Снижение ориентиров детности, выражаемое в я-цен-
тризме нового человека, и разрушение этики труда – и то, 
и другое восходило к общей ценностной ревизии с позиций 
шестидесятничества.

Лишившись антропологических оснований, и советская, 
и западная системы социальности оказываются обречены. 
Прошло два десятилетия после Пражской весны, и советская 

183 Бьюкенен П. Смерть Запада. [Электронный ресурс] URL: http://filosof.
historic.ru/books/item/f00/s01/z0001074/st000.shtml (дата обращения 01.12.2024).

184 Сошников А. Е. Никитина А. С. Студенческие волнения во Франции 
в 1968 году: предпосылки, эскалация, итоги // История и археология. 2015.  
№ 6 (26). С. 12–16. 

Рис. 15. вектор антропологической инволюции

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001074/st000.shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001074/st000.shtml
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мир-система, как одна из двух систем биполярного мира, 
перестала существовать. Минуло ещё два десятка лет, 
и те же самые распадные процессы охватывают западный 
мир. Запад повторяет сегодня буквально в деталях то, 
что произошло с поздним СССР – неудовлетворённые 
возросшие потребительские запросы населения, нереали-
зованность стремлений молодежи, бюрократическое 
засилье, сепаратизм отдельных регионов, столкновения 
на национальной почве, приход лидера, ставящего 
под сомнение правильность прежних стратегических 
ориентиров… А ведь всё это предвиделось. Советский 
аналитик Марк Голанский еще в то время, когда СССР 
находился в зените своего могущества, предсказывал, что 
вначале обрушится он, а затем последует обрушение его 
идеологического антипода – Запада (рис. 16).

Ещё более ста лет назад великий немецкий мыслитель 
Освальд Шпенглер писал о ценностном кризисе европейской 

культуры, и то, что после этих откровений минул целый век, 
казалось бы, указывает на его неправоту. Но время цивили-
заций (или, по шпенглеровской терминологии – культурно-
исторических типов) – это не годы и даже не десятилетия. 
Исторический масштаб цивилизационного времени зна-
чительно больше. Обращаясь уже к современной Европе, 
мы можем наблюдать, что идентичные европейские 
ценности не просто девальвируются, но замещаются прямо 
противоположными ориентирами.

Конечно, в результате ценностных эрозий гибла в ми-
ровой истории не одна цивилизация, и в этом отношении, 
в шпенглеровской логике подъёма и упадка культурно-
исторических типов, ничего нового нет. Новым является 
то, что мир сегодня един. А поэтому обрушение любой 
из его частей, и уж тем более – ядра будет означать глобаль-
ную всечеловеческую катастрофу. Кризис и последующие 
за ним революционные волны, военная эскалация, про-
цессы ротации в мировых политических элитах являются 
симптомами приближения системы к роковым для чело-
вечества порогам185. 

Следовательно, человечество, люди доброй воли 
должны найти пути осуществления системных изменений. 
А это, как было показано выше, невозможно без изменений 
антропологических. 

Утрата человеческой субъектности 

Вероятно, главная проблема, с которой сталкивается 
сегодня человечество – это утрата субъектности человека. 
Казалось бы, декларируемые демократия и гражданские 
права, напротив, дают возможность человеку быть неза-
висимым, отстаивать свою позицию. Но это иллюзия. Раб, 
закованный в кандалы, был более субъектен, чем современ-
ный потребитель гамбургеров и видеороликов. Раб мог по-
пытаться совершить побег, восстать, убить рабовладельца.  

185 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М.: 
Мысль, 1998. 606 с.

Рис. 16. Запад повторяет путь гибели СССР



226    227Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  3. перспектива  системной  дегуманизации –  
социальное,  политиЧеское  и  культурное  измерения

Восставший Спартак не просто оказался субъектом исто-
рии, но героем, ставшим образцом для подражания будущих 
поколений по прошествии многих столетий.

Тело человека, находящегося в рабстве, могло быть 
заковано в цепи, но это не могло само по себе подчинить 
его сознание. Сегодня взято или точнее – берётся под 
контроль сознание человека. Ему кажется, что он свободен, 
сам определяет свои решения и сам формирует повестку 
жизни. На самом деле мышление его программировано под 
конкретный результат.

В ещё большей степени программирование сознания осу-
ществляется на сообществах людей. В отношении одного че-
ловека такие программы могут дать сбой, одна из рыб в си-
лу каких-то своих особенностей может и уйти сквозь сеть. 
Но большинству сквозь сети не прорваться. Это большинство 
и составляет улов рыболова. Христос говорит Петру о лов-
ле душ людей по аналогии с ловлей рыбы. Но сети бывают 
разные. Христовы сети спасали из бездны смерти и хаоса. 
Современные сети опутывают сознание человека. Они ве-
дут не к спасению души, а к установлению полного контроля 
за человеком.

Угроза дегуманизации и цифровые технологии 

Ситуация, сложившаяся на рубеже XX–XXI веков, ознаме-
новала «конец знакомого мира» и начало «нового неизведан-
ного мира», где коренным образом изменились общество, 
государство, культура, информационная среда, образова-
ние и воспитание186. Изменения настолько существенны, что, 
по мнению профессора Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации Л. А. Василенко и профессора Томского поли-
технического университета Н. Н. Мещеряковой, в настоящее 
время появилось цифровое общество, которое стало новым 

186 Wallerstein I. The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the 
Origins of the European world-economy in the Sixteenth Century. New York, 1974; 
Валленстайн И. Миро-системный анализ. [Электронный ресурс] URL: https://
nrozov.nsu.ru/rpha/papers/geoecon/waller.htm (дата обращения 15.07.2022).

самостоятельным этапом существования постиндустриаль-
ного общества и переходным этапом к постцифровому187. 
Вместе с тем необходимо отметить, что существуют фунда-
ментальные работы, в которых как разрабатывают критерии 
и понятие «постиндустриальное общество», эволюциониру-
ющее в информационное188, так и подвергают их критическо-
му анализу189.   

На современном этапе существует опасность дегумани-
зации, как это парадоксально ни звучит, человеческого об-
щества. Главное, чтобы при всех положительных моментах 
цифровизации Искусственный Интеллект, который всё боль-
ше внедряют в нашу повседневную жизнь, не подменял чело-
века, а помогал ему. Искусственный Интеллект может быть 
прекрасным помощником человеку до тех пор, пока этим ин-
теллектом управляет человек с благими намерениями и с со-
ответствующей квалификацией. Искусственный Интеллект 
не должен подменять собой врача, учителя, учёного, офице-
ра, пилота, водителя, представителей других профессий. 

Профессионалы должны уметь пользоваться представ-
ленной искусственным интеллектом информацией, но за че-
ловеком должно оставаться принятие решений. Образно го-
воря, робот не должен ставить диагноз, ставит диагноз врач, 
но Искусственный Интеллект помогает ему в этом: обра-
батывает информацию, полученную в результате анализов, 
сравнивает с предыдущими данными, показывает возмож-
ные пути решения проблемы. Однако выбор из предложен-
ных вариантов действий или использование другого, не ука-
занного Искусственным Интеллектом, должен оставаться 
за человеком. Как из предложенного навигатором пути, вы-
бор всё равно за шофером. Не случайно в нештатных ситуа-
циях пилоты выключают автоматику; в случае, если автомо-
биль застрял на бездорожье или в снегу, водитель отключает 

187 Василенко Л. А., Мещерякова Н. Н. Социология цифрового обще-
ства: монография. Томск: Изд-во Томского политехнического университета,  
2021. 226 c.

188 Bell D. The Social Framework of the Information Society. Oxford, 1980.
189 Якунин В. И., Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э. и др. Постиндустриа-

лизм. Опыт критического анализа. М.: Научный эксперт, 2012. 288 с.
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антипробуксовочную систему. Однако когда машина едет 
по трассе, автоматика и различные автомобильные гаджеты 
хорошее подспорье шоферу. 

Техника постоянно идёт вперед. Действует система опо-
знавания лиц: можно по фотографии найти преступника 
на улице, пройти в метро. Теперь мощный компьютер посто-
янно обыгрывает чемпионов мира по шахматам, в то время 
как первая шахматная партия действующего в то время чем-
пиона мира по шахматам Гарри Каспарова с ЭВМ закончилась 
победой человека. Чемпион сыграл нестандартно, и машина 
не смогла просчитать опасность для себя, т. е. в том случае 
иррациональность победила цифровую технику. 

Продолжая «шахматную» тему, отметим ещё один нашу-
мевший случай. В июле 2022 года на международном шах- 
матном форуме Moscow Chess Open робот-«шахматист» 
сломал палец юному игроку в шахматы. Президент Феде-
рации шахмат г. Москвы С. Е. Лазарев прокомментировал 
ситуацию следующим образом: «Робот сломал палец ре-
бёнку – это, конечно, плохо. Робот нами был арендован, 
он выставляется много где, уже давно, со специалистами. 
Видимо, недосмотрели операторы. Ребёнок сделал ход, 
и после этого надо дать время на ответ робота, но мальчик 
поспешил, робот схватил его … Операторам робота … при-
дется подумать над усилением защиты, чтобы подобная си-
туация не повторялась»190. Таким образом, неправильное 
использование возможностей Искусственного Интеллекта 
может приводить к травмам человека. Мальчик и ещё три 
юных шахматиста хотели с помощью робота лучше нау-
читься играть в шахматы, а вместо этого получили физиче-
скую и психологическую травмы.

Научно-технический прогресс необходим, цифровизация 
нужна обществу, однако тенденция к снижению физических 
нагрузок, уменьшению умственной деятельности человека 
с помощью компьютерных технологий вызывает большие 
вопросы. Говорят, что человеку останется творчество, а как 

190 Робот сломал палец ребёнку на международном шахматном форуме 
Moscow Chess Open // ТАСС. [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/sport/15
280405?ysclid=l5vpgkvaze104898249 (дата обращения 22.07.2022).

тогда развивать память, тренировать свои производствен-
ные навыки? 

Человек слабеет, если постоянно не тренирует свои тело 
и разум. Для того, чтобы цивилизация шла вперёд, человек 
должен оставаться голодным до знаний и открытий. «Сы-
тая», изнеженная жизнь, которая придёт вслед за массовым 
внедрением Искусственного Интеллекта, может привести 
к уменьшению общения людей в реальной жизни, наруше-
нию социализации, постепенной интеллектуальной и физи-
ческой деградации общества. Увеличивается интернет-зави-
симость (особенно со стороны подрастающего поколения), 
происходит нарушение конфиденциальности, развивается 
хакерство. Выстраивается цифровое общество, в котором че-
ловек отдаёт свое право выбора Искусственному Интеллек-
ту или оно у него забирается. Причина упадка цивилизации 
по мере перекладывания человеческих функций на Искус-
ственный Интеллект состоит в том, что человек слабеет, ста-
новится более внушаемым, теряет способность логически 
мыслить, самостоятельно распоряжаться собой и своим вре-
менем, не использует в полной мере свою память и когни-
тивные способности. 

Поэтому к Искусственному Интеллекту нужно отно-
ситься с осторожностью. Робот должен помогать человеку, 
а не вытеснять его. Искусственный Интеллект забирает у че-
ловека свободу выбора, а свобода выбора отличает человека 
от животных. Животные движимы инстинктом, он позволяет 
им выживать, но не позволяет сделать выбор. В случае отсут-
ствия свободы выбора человек лишается ответственности 
за принятые решения, а ответственность за него несёт по су-
ти Искусственный Интеллект, т. е. никто, и общество стано-
вится простой совокупностью инфантильных людей. 

Общение у молодёжи и людей среднего возраста всё чаще 
переходит в социальные сети, теряется непосредственный 
личный контакт. Всё это создает предпосылки для деграда-
ции личности в нравственном и социальном плане.

Таким образом, в наши дни существует угроза дегума-
низации, и она с ростом технического прогресса, массовым 
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внедрением Искусственного Интеллекта будет постоянно 
возрастать. Следовательно, человечеству надо быть очень 
внимательным, чтобы избежать этих негативных послед-
ствий. Согласно мнению профессора В. Э. Багдасаряна, су-
ществуют  перспективы деантропологизации человека. 
В связи с этим необходимо на всех уровнях противостоять 
данной угрозе, иначе наступит разрушение человеческого 
общества и всеобщая дегуманизация. 

В современном мире широкое развитие получили цифро-
вые технологии, прежде всего Интернет. В большинстве стран 
мира достаточно трудно найти человека, который бы ни ра-
зу не пользовался Интернетом. Отметим, только ряд важных 
функций Интернета. Как заметил И. М. Дзялошинский, Все-
мирная сеть – важный инструмент властного и культурного 
производства. Одновременно он является чрезвычайно дей-
ственным механизмом классификации и мобилизации че-
ловеческих ресурсов191. Отсюда вытекают многие «плюсы» 
и «минусы» цифровых технологий.

Среди «минусов» стоит подчеркнуть, что чрезмерная ув-
лечённость современных подростков компьютерными игра-
ми, содержащими так называемые «стрелялки», отнюдь 
не способствует их духовно-нравственному развитию, вызы-
вает привыкание к насилию и может в конечном счете ра-
ботать на дегуманизацию социума. Компьютерные игры за-
частую привносят ощущение внутренней вседозволенности, 
дают иллюзию возможности любого действия или процесса: 
геймер ощущает себя гонщиком, летчиком, танкистом, вои-
ном, которому не важно, на чьей стороне он воюет, и даже 
пробует «запретный плод». Современное молодое поколе-
ние, воспитанное на подобных компьютерных играх, через 
десять-двадцать лет будет составлять значительную часть 
общества, а его нравственные идеалы могут остаться на уров-
не вышеупомянутых «стрелялок».

191 Дзялошинский И. М. Философия цифровой цивилизации и трансформа-
ция медиакоммуникаций / под ред. Л. К. Лободенко. Челябинск: Издательский 
центр ЮУрГУ, 2020. С. 42. (Сер. «Цифровая цивилизация. Медиакоммуникации. 
Интернет-маркетинг». Вып. 1). 

За счёт компьютерных технологий у молодежи воспи-
тывается бесчувствие: в игре на экране человека убивают, 
но играющий не чувствует сострадания, не ощущает чужой 
боли, а, напротив, получает от этого удовольствие. В резуль-
тате запускается процесс духовно-нравственной деградации 
человека, происходит расчеловечивание – отрицание при-
надлежности субъекта к человеческому роду, отделение се-
бя от реального мира, от общества. Идёт прививание эгоцен-
трической картины мира человеку. Цифровые технологии 
дают возможность вызывать нужные акторам эмоции: гнев, 
страх, ужас, умиление, беспокойство, неудовлетворённость, 
желание смерти себе или другому, т. е. происходит эмоцио-
нальное зомбирование.

С помощью Интернета и ряда социальных сетей идет под-
мена ценностей. Приоритетным является заработок, шикар-
ная жизнь. В моде блогеры, обещающие помочь обогатить-
ся сразу, быстро и любой ценой, банковские хакеры и т. д. 
В Интернете большой популярностью у молодежи пользу-
ются сайты, пропагандирующие возможность быстрого обо-
гащения, достижения успеха и широкой известности. По пути 
развития индивидуализма, стремления к богатству и успеху 
движется западная цивилизация. Традиционные ценности 
являются мощным препятствием для данного тренда, поэ-
тому западная цивилизация будет стремиться их разрушить. 
Согласно Карлу Ясперсу, личностный мир индивида разви-
вается исторически, он включен в конкретную традицию192. 
Следовательно, нарушение этой традиции будет означать 
разрушение личности индивида, его дегуманизацию.

Президент Американской ассоциации политических на-
ук Сэмюэл  Хантингтон в своей знаменитой статье «Стол-
кновение цивилизаций?» полагал, что в конце XX века 
основные конфликты в мире будут происходить между на-
циями, принадлежащими к разным цивилизациям, а важ-
нейшим источником противостояния будет различие куль-
тур и ценностей193. С. Хаттингтон отмечал, что культурная  

192 Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997. С. 344.
193 Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72. 

№ 3. Р. 22–23.
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самоидентификация людей может меняться, и в результате 
меняются состав и границы той или иной цивилизации194. Та-
ким образом, если в православно-славянскую цивилизацию 
будут вторгаться ценности западной цивилизации, то грани-
цы первой уменьшатся, а второй – возрастут.    

Создатель термина «медиавирус» и популяризатор дру-
гого вирусного термина «цифровое поколение» Дуглас Раш-
кофф (США) подчеркнул: «Будучи более протяжёнными, чем 
бесконечная лента железных дорог, автомобильных шоссе 
и авиатрасс, наши медиасети могли достичь и затронуть каж-
дого»195. У молодого поколения мало жизненного опыта, оно 
больше подвержено внушению, поэтому молодёжь представ-
ляет из себя питательную среду для восприятия ценностей 
общества потребления и идеалов массовой культуры. Подрас-
тающее поколение испытывает горькое разочарование, ког-
да теряет или его лишают возможности пользоваться соци-
альными сетями, зарабатывать в «Инстаграм» и «ТикТок». 
В этом случае для некоторых подростков жизнь утрачива-
ет смысл, поскольку ничего другого они не умеют делать. 

В Российской Федерации нет контроля над цифровыми 
технологиями с точки зрения нравственных ценностей, в ре-
зультате в среде активных пользователей Интернета про-
исходит насаждение ценностей общества потребления. Для 
предотвращения дегуманизации общества необходимы зако-
ны о защите традиционных ценностей и контроле над Интер-
нетом. Так, в русскоязычном варианте «Википедии» даётся 
явно антироссийская интерпретация многих событий и пер-
соналий отечественной истории. Остается вопрос, кто заин-
тересован в данной подаче материала и кто в действительно-
сти контролирует «Википедию», чьи интересы она отражает. 
Поэтому необходим общественный совет в составе признан-
ных экспертов, специалистов по истории России, чтобы на-
блюдать за соответствующим контентом «Википедии».

194 Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72. 
№ 3. Р. 22–49.

195 Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше 
сознание. [Электронный ресурс] URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Gurn/Rashk/02.php (дата обращения 15.07.2022).

Дегуманизация общества с помощью цифровых техноло-
гий может происходить и с помощью контроля одной страны 
над Интернетом и программным обеспечением другой. Так, 
многолетний заместитель министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия террориз-
му, генерал армии О.В. Сыромолотов в июле 2022 года заявил: 
«У нас есть веские основания заявлять: Microsoft исполня-
ет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный кон-
троль всей информационной инфраструктуры Украины и ли-
шению её какого-либо цифрового суверенитета. В сущности, 
компания сама же в этом призналась …»196. Здесь О. В.  Сы-
ромолотов имел в виду доклад Microsoft «Защита Украи-
ны: первые уроки кибервойны»197, предисловие к которому 
написал президент Microsoft Брэд Смит198. Доклад был опу-
бликован на сайте компании. Анализируя указанную дея-
тельность цифрового гиганта в сфере управления цифровым 
пространством Украины, О. В. Сыромолотов подытожил: 
«Многим странам в мире, пользующимся услугами «Май-
крософт», стоит задуматься о том, что она из себя представ-
ляет на самом деле»199.

Об этом же в 2022 году сообщил главный эксперт «Лабо-
ратории Касперского» С. Голованов, который отметил: «По-
сле 24 февраля произошло новое – это то, что одна из сторон 
официально объявила, что создается IT-армия, пригласила 
в неё всех желающих и регулярно указывает цели для атак. 

196 В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России 
[Электронный ресурс] URL: https://lenta.ru/news/2022/07/18/microsoft/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 18.07.2022).

197 В МИД указали на лишение цифрового суверенитета Украины ком-
панией Microsoft // Известия. Официальный сайт. 2022. 18 июля. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://iz.ru/1366608/2022-07-18/v-mid-ukazali-na-
lishenie-tcifrovogo-suvereniteta-ukrainy-kompaniei-microsoft?utm_source= 
yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 18.07.2022).   

198 В МИД РФ заявили, что Microsoft подчиняется Пентагону и лишает 
Украину «цифрового суверенитета» [Электронный ресурс] URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5469538?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата 
обращения 2022). 

199 В МИД РФ заявили, что Microsoft подчиняется Пентагону и ли-
шает Украину «цифрового суверенитета» [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5469538?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения 2022).
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Получается государственная координация на уровне Мини-
стерства цифровой трансформации Украины»200.     

Контент русскоязычного варианта платформы «TikTok» 
(«Тик-Ток») – сервис для создания и просмотра коротких ви-
део, принадлежащий одной из пекинских компаний, на кото-
рой сутками «зависают» российские подростки, также вызы-
вает серьёзные вопросы. В российском сегменте «Тик-Тока» 
ролики про традиционные ценности константно блокиру-
ют, тогда как явная и безусловная пропаганда радужных  
ЛГБТ-ценностей присутствует в полном объёме. Извест-
но, что «TikTok» – китайская социальная сеть, при этом ки-
тайская версия «Тик-Тока», которая называется «Доуинь», 
функционирует на отдельных серверах, и контент там стро-
го регламентирован в полном соответствии с китайским за-
конодательством. 

На территории Российской Федерации это компания 
ООО «ТИКТОК РУС» (дочка британской «TikTok Information 
Technologies»), появившаяся в нашей стране весной 2020 го-
да. Поэтому на просторах отечественного «Тик-Тока» встре-
чаются не только ролики о подростковых транс-переходах, 
но и яркий контент в поддержку российских оппозицион-
ных деятелей, например А. Навального, призывы к несанк-
ционированным акциям протеста, выходу на митинги, про-
славление экстремальных действий и пр. Не случайно в 2022 
году в одном из областных центров в топ-новостях были за-
метки об исчезновении молодых людей, увлекающихся кон-
тентом сервиса «TikTok»: «В Ярославле пропала пара влю-
блённых тиктокеров»; «В Ярославле почти три месяца ищут 
двух молодых людей»201. Подобные случаи не единичны, так 

200 В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России 
[Электронный ресурс] URL: https://lenta.ru/news/2022/07/18/microsoft/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 18.07.2022). 

201 В Ярославле пропала пара влюблённых тиктокеров // 76.ru Ярославль 
онлайн [Электронный ресурс] URL: https://76.ru/text/incidents/2022/07/02/7145
7806/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обраще-
ния 03.07.2022 г.); В Ярославле почти три месяца ищут двух молодых людей // 
Комсомольская правда в Ярославле. 2022. 3 июля [Электронный ресурс] URL: 
https://www.yar.kp.ru/daily/27413.5/4612011/?utm_source=yxnews&utm_medi-
um=desktop (дата обращения 03.07.2022).

как контент «Тик-Тока» может быть опасен для неокрепшей 
подростковой психики. 

В XXI веке ЛГБТ-идеология стала действенным психо-
логическим орудием, бомбой для самоподрыва не только 
жизнеспособности, но и самого будущего нашего общества 
и государства. Не случайно один из компонентов гибридных 
войн современности – широчайший посев деструктивных 
идей среди своих оппонентов. Зачастую в такой ситуации 
при минимуме усилий возможно получение максимального 
результата. 

В социальных сетях в настоящее время продвигается 
внедрение различных сервисов в образовательный процесс 
и внеклассные мероприятия. Например, в апреле 2021 года 
был запущен проект «Учись в Тик-Токе». На странице Депар-
тамента образования и науки города Москвы «ВКонтакте» 
5  апреля 2021 года появилась запись: «Московские школы 
учат в TikTok. Сегодня соцсеть запускает хэштег #УчисьвTик-
Ток. И мы не прошли мимо этой классной идеи»202.  В рамках 
данного проекта педагоги и молодёжь повышали своё уме-
ние пользоваться социальными сетями. 

Аналогичные задачи ставились в 2021–2022 годах в рамках 
проекта «ТопБЛОГ»: «Проект для тех, кто хочет научиться 
успешно вести социальные сети. Экспертами и наставниками 
Проекта «ТопБЛОГ» являются блогеры с миллионной ауди-
торией, эксперты в сфере цифрового маркетинга и непосред-
ственно сотрудники социальных сетей. Программа обучения 
выстроена так, что пользу смогут вынести все: кто впервые 
зарегистрировался в соцсети и даже опытные блогеры»203. 

На официальном сайте Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации 12 ноября 2022 года появилось сообще-
ние: «Министерство просвещения РФ совместно с ведущей 
платформой для просмотра и создания коротких видеороли-
ков TikTok подвело итоги первого всероссийского конкурса 

202 ВКонтакте. Департамент образования и науки города Москвы [Элек-
тронный ресурс] URL: https://vk.com/wall-103966263_12312?ysclid=l52umt6q
mh659830947 (дата обращения 01.07.2022).

203 ТопБЛОГ [Электронный ресурс] URL: https://topblog.rsv.ru/main?ysclid= 
l52uvviclu510198576 (дата обращения 01.07.2022).
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#УчителяТикТок. Конкурс был приурочен ко Дню учителя 
и проходил на платформе с 5 октября по 5 ноября. В течение 
месяца педагоги создавали и публиковали креативные и по-
знавательные ролики по теме своего предмета»204. 

На этой же странице сайта министерства разъяснялось: 
«В рамках конкурса педагоги соревновались в трёх номи-
нациях. По итогам были выбраны три победителя, каждый 
из которых получит главный приз конкурса – новый смарт-
фон iPhone 13»205. Интересно, что второе место получил пре-
подаватель, который в «своём ролике … показал лайфхак, как 
можно легко запомнить ударение в слове «свёкла»206. Там же 
отмечалось, что менее «чем за месяц ролик собрал 3,6 млн 
просмотров и более 400 тыс. лайков»207. По отношению к ро-
ликам, аналогичным запоминанию ударения в слове «свёк-
ла» и собирающим такое значительное число лайков, понево-
ле возникает вопрос: «Нельзя ли это сделать прямо на уроке 
и значительно проще?» Известно, что общее обязательное об-
разование в России никто не отменял.    

По официальным данным: «Всероссийский конкурс 
#УчителяТикТок дал возможность преподавателям позна-
комиться с платформой ближе и заявить о себе многомил-
лионной аудитории. За время проведения конкурса участ-
ники опубликовали 3770 роликов, а суммарное количество 
просмотров всех видеороликов, опубликованных под хеш-

204 Министерство просвещения Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] URL: https://edu.gov.ru/press/4363/minprosvescheniya-rossii-i-
tiktok-podveli-itogi-vserossiyskogo-konkursa-uchitelyatiktok/?ysclid=l52v5y0l
yu721185612 (дата обращения 30.06.2022).

205 Министерство просвещения Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] URL: https://edu.gov.ru/press/4363/minprosvescheniya-rossii-i-
tiktok-podveli-itogi-vserossiyskogo-konkursa-uchitelyatiktok/?ysclid=l52v5y0l
yu721185612 (дата обращения 30.06.2022).

206 Министерство просвещения Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] URL: https://edu.gov.ru/press/4363/minprosvescheniya-rossii-i-
tiktok-podveli-itogi-vserossiyskogo-konkursa-uchitelyatiktok/?ysclid=l52v5y0l
yu721185612 (дата обращения 30.06.2022).

207 Министерство просвещения Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] URL: https://edu.gov.ru/press/4363/minprosvescheniya-rossii-i-
tiktok-podveli-itogi-vserossiyskogo-konkursa-uchitelyatiktok/?ysclid=l52v5y0l
yu721185612 (дата обращения 30.06.2022).

тегом #УчителяТикТок, превысило 222 млн»208. По идее на-
до приветствовать стремление Министерства просвещения 
Российской Федерации идти в ногу со временем и использо-
вать популярные интернет-платформы для повышения ин-
тереса школьников к учебным предметам. Но здесь имеет-
ся очень тонкая грань, которую сложно, в стремлении стать 
ближе к подростковой аудитории, не перейти. 

Одна из задач конкурса «УчителяТикТок» – научить пре-
подавателей ёмко излагать свои мысли. Это, безусловно, 
важно, однако традиционный урок в среднестатистической 
российской школе рассчитан на 45 мин. Кроме ёмкости из-
ложения своих мыслей, учитель должен прежде всего быть 
профессионалом в своем предмете, владеть методикой пре-
подавания, и одной краткостью здесь ограничиться нель-
зя. Характерной чертой «TikTok» являются короткие видео 
с максимально примитивным контентом. В вышеупомяну-
том конкурсе «УчителяТикТок» победителей определяли 
по числу просмотров. Истина, как известно, не определяется 
количеством голосов. Пока родители и встревоженная обще-
ственность направляют все усилия на минимизацию присут-
ствия подростков в мире компьютерных игр и социальных 
сетей, подобные конкурсы погружают учащуюся молодежь 
в него ещё больше. 

Борьба с деструктивным содержанием в российской вер-
сии «TikTok», вопреки всем официальным публичным заяв-
лениям, ведётся с переменным успехом. Удаление сомни-
тельного контента становится возможным далеко не всегда. 
В то же время в КНР существует особая система фильтрации 
интернет-контента, блокирующая доступ к целому ряду ин-
тернет-ресурсов и сайтов. Для населения КНР закрыт доступ 
ко всем видеороликам с признаками порнографии или наси-
лия. Все компьютерные игры должны пройти обязательную 
сертификацию. В 2020-х годах в КНР этим стало заниматься 
новое профильное ведомство, получившее название Комитет 

208 Министерство просвещения Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] URL: https://edu.gov.ru/press/4363/minprosvescheniya-rossii-i-
tiktok-podveli-itogi-vserossiyskogo-konkursa-uchitelyatiktok/?ysclid=l52v5y0l
yu721185612 (дата обращения 30.06.2022).

https://edu.gov.ru/press/4363/minprosvescheniya-rossii-i-tiktok-podveli-itogi-vserossiyskogo-konkursa-uchitelyatiktok/?ysclid=l52v5y0lyu721185612
https://edu.gov.ru/press/4363/minprosvescheniya-rossii-i-tiktok-podveli-itogi-vserossiyskogo-konkursa-uchitelyatiktok/?ysclid=l52v5y0lyu721185612
https://edu.gov.ru/press/4363/minprosvescheniya-rossii-i-tiktok-podveli-itogi-vserossiyskogo-konkursa-uchitelyatiktok/?ysclid=l52v5y0lyu721185612
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по этике в онлайн-играх. В них не должно быть насилия, сек-
суальных сцен и пропаганды ЛГБТ-сообщества. 

В России также ведется борьба с пропагандой наркоти-
ков и нетрадиционных сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних в социальных сетях. В 2021 году, согласно 
решению Зюзинского суда г. Москвы, блогер Ю. Дудь (при-
знан весной 2022 г. в Российской Федерации иноагентом) был 
оштрафован на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотических 
средств в двух интервью на YouTube209. Ю. Дудь обжаловал 
решение суда, но безуспешно. ТАСС отмечал: «Директор Лиги 
безопасного интернета и член Общественной палаты России 
Е. М. Мизулина пояснила, что в ходе расследования админи-
стративного дела был проведён ряд официальных экспертиз, 
которые подтвердили факты пропаганды наркотических ве-
ществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя [признан в РФ ино-
агентом]: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Мор-
генштерном»210.

12 июля 2022 года ТАСС сообщил о решении мирово-
го суда Лефортовского района Москвы оштрафовать Ю. Ду-
дя (признан в РФ иноагентом) на 120 тыс. рублей за про-
паганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних. Как установил суд, в марте 2021 го-
да на YouTube-канале блогера было размещено интервью 
с Ф.  Павловым-Андреевичем, содержащее признаки подоб-
ного преступления. Интервью имело большой резонанс и со-
брало почти 4 млн просмотров в Сети211.

В 2021 и 2022 годах в Российской Федерации судебные ин-
станции дважды наложили огромные штрафы на цифровую 
американскую корпорацию Google размером в 7,2 млрд руб. 

209 Суд оштрафовал Дудя* на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков // 
РБК [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/society/20/10/2021/616fe6
6c9a79473dd6e98d27?ysclid=l5iknsxmw5605347136 (дата обращения 12.07.2022). 
* Ю. Дудь признан в РФ иноагентом.

210 Юрий Дудь* обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в двух ин-
тервью // ТАСС [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/obschestvo/12838683 
(дата обращения 12.07.2022). * Ю. Дудь признан в РФ иноагентом.

211 Дудя* оштрафовали на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений // ТАСС [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/
obschestvo/15190749 (дата обращения 12.07.2022). * Ю. Дудь признан в РФ ино-
агентом.

и 21 млрд руб. соответственно. Эти штрафы были нало-
жены на Google за «пропаганду экстремизма, инструкции 
по изготовлению взрывчатых веществ и призывы к участию 
в несанкционированных акциях, направленные в адрес не-
совершеннолетних», а также другие незаконные действия 
в русскоязычной информационной цифровой среде на тер-
ритории России212.   

Однако не стоит прямо копировать китайский опыт «упо-
рядочения» интернет-пространства и компьютерных игр. 
Как отметил доктор исторических наук В. Г. Кикнадзе в сво-
ей статье «Государственная политика Российской Федерации 
в сфере противодействия распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма с использованием информационных 
технологий»: «Сложившаяся с 2012 г. практика применения 
меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, 
сайтам, страницам сайтов в сети Интернет к 2017 г. выявила 
недостаточную эффективность блокировок: полностью до-
стичь целей не удавалось. Этому, в частности, препятствова-
ли возможности обнаруживать ссылки на заблокированные 
ресурсы в результатах поисковых выдач поисковых систем 
и использовать технологии, позволяющие получить доступ 
к заблокированным информационным ресурсам (техноло-
гия «обхода блокировки»)»213. 

Во всём мире существует озабоченность возможной де-
гуманизацией общества в связи с развитием цифровых тех-
нологий. Не случайно данным вопросам посвящен художе-
ственный фильм режиссера Эндрю Никкола «Анон» 2018 
года выпуска. Проблема «цифровых двойников» в настоящее 
время интересует не только деятелей культуры, но и уче-
ных и практиков. Так, председатель правления Сбербанка  

212 Тюняева (Бочкарёва) М. Суд наложил рекордный штраф в 21 млрд руб-
лей на Google в России [Электронный ресурс] URL: https://www.vedomosti.ru/
technology/articles/2022/07/18/931837-shtraf-google?ysclid=l5re0a4ehy999307606 
(дата обращения 19.07.2022).

213 Кикнадзе В. Г. Государственная политика Российской Федерации 
в  сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и тер-
роризма с использованием информационных технологий // Вестник Томско-
го государственного университета. История. 2022. № 76. С. 28 (С. 25–30). doi: 
10.17223/19988613/76/3.

https://www.rbc.ru/society/20/10/2021/616fe66c9a79473dd6e98d27?ysclid=l5iknsxmw5605347136
https://www.rbc.ru/society/20/10/2021/616fe66c9a79473dd6e98d27?ysclid=l5iknsxmw5605347136
https://tass.ru/obschestvo/15190749
https://tass.ru/obschestvo/15190749
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/07/18/931837-shtraf-google?ysclid=l5re0a4ehy999307606
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/07/18/931837-shtraf-google?ysclid=l5re0a4ehy999307606
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России, член совета директоров «Яндекса» в 2014–2020 годах 
Г. О. Греф в своих лекциях рассуждал о применении цифро-
вых технологий и сделал ряд прогнозов на ближайшее бу-
дущее: «Прогноз 5. Соцсети уже заменили живое общение 
и личные связи. Банкир привёл в пример американского уче-
ного Михаила Косинского, … который объединил психоло-
гию с большими данными и объяснил, как получать инфор-
мацию …, изучая, … наши лайки в Facebook. Он выяснил …, 
что 11–12 лайков достаточно для того, чтобы узнать человека 
так, как знают его коллеги; 230 лайков – как супруг или су-
пруга. Ну а 300 лайков позволят исследователю изучить его 
на уровне родителей»214. 

Г. О. Греф продолжил характеристику возможностей циф-
ровых технологий по отношению к человеку, информация 
о котором в обязательном порядке уже при рождении зано-
сится в компьютер, в следующем направлении: «цифровой 
двойник» будет «обрастать» все новыми и новыми данны-
ми – ясли, детский садик, прививки, школа, успеваемость, 
институт, … больничные листы, ЗАГС, паспортный стол, на-
логовые данные, имущество недвижимое и движимое, … пе-
ресечения госграницы, покупка авиа-, … железнодорожных 
билетов, счета в банках …, покупки в интернет-магазинах, 
адресные книги в смартфонах … Специальные программы 
проштудируют личную и деловую переписку пользователя, 
прослушают его телефонные разговоры, оценят уровень зна-
ний, просмотрят покупки. Основываясь на полученной ин-
формации, с помощью специальных алгоритмов можно бу-
дет прогнозировать поведение человека»215. 

214 Цит. по: Красноступ Н. и Ко. Прогнозы на будущее от председате-
ля правления Сбербанка России Германа Грефа [Электронный ресурс] URL: 
https://www.krasnostup.com/ru/2017/08/11/blog-ru/prognozy-na-budushhee-
ot-predsedatelya-pravleniya-sberbanka-rossii-germana-grefa/ (дата обращения 
20.07.2022); Василенко Л. А., Мещерякова Н. Н. Социология цифрового обще-
ства: монография. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 
2021. С. 116.

215 Цит. по: Красноступ Н. и Ко. Прогнозы на будущее от председате-
ля правления Сбербанка России Германа Грефа [Электронный ресурс] URL: 
https://www.krasnostup.com/ru/2017/08/11/blog-ru/prognozy-na-budushhee-ot-
pred-sedatelya-pravleniya-sberbanka-rossii-germana-grefa/ (дата обращения 
20.07.2022); Василенко Л. А., Мещерякова Н. Н. Социология цифрового обще-

Ещё одной ступенькой к тотальному контролю и в даль-
нейшем к полному подчинению человека банковским корпо-
рациям и управлению людьми станут биометрические дан-
ные клиентов (цифровая идентификация лица, голоса, глаз 
человека и т. д.), которые Центральный банк РФ собирает-
ся обязать все банкам России включать в свои приложения. 
Эта информация попадёт в Единую биометрическую систе-
му финансовых учреждений Российской Федерации216. Таким 
образом, конфиденциальная информация о клиентах попада-
ет в полное распоряжение банковских структур. 

У этого процесса имеются две стороны: практическая 
и психологическая. Практическая заключается в том, что в со-
временном мультикультурном мире глобальных «сливов» 
и утечек цифровой информации, новых вирусов, хакерских 
атак существует реальная угроза получения его личных дан-
ных посторонними лицами. По мнению председателя прав-
ления Ассоциации разработчиков программных продуктов 
«Отечественный софт» Н. И. Касперской, утечки биометри-
ческих данных в современном обществе происходят посто-
янно. Она подчеркнула: «Моя личная рекомендация: ни в ко-
ем случае не сдавать биометрические данные, не вестись 
на удобства. Их практически с гарантией украдут, продадут, 
сольют … некоторые чиновники нас прямо загоняют в сторо-
ну цифровизации»217. Н. И. Касперская считает, что это грозит 
поялением теневой власти людей, «создающих и использу-
ющих цифровые системы – айтишников, цифровых клерков, 
их начальников»218. На официальном сайте «Коммерсанта» 

ства: монография. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 
2021. С. 116–117.

216 Биометрия преткновения // Коммерсант. Официальный сайт. 2021. 
18  сентября [Электронный ресурс] URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 
4994845 (дата обращения 22.07.2022).

217 Касперская призвала не сдавать биометрию из-за рисков утечек // 
Коммерсант. Официальный сайт. 2021. 6 октября [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5018800?ysclid=l5vk6n7csw257963375 (дата об-
ращения 22.07.2022).

218 Касперская призвала не сдавать биометрию из-за рисков утечек // 
Коммерсант. Официальный сайт. 2021. 6 октября [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5018800?ysclid=l5vk6n7csw257963375 (дата об-
ращения 22.07.2022).

https://www.krasnostup.com/ru/2017/08/11/blog-%20ru/prognozy-na-budushhee-ot-predsedatelya-pravleniya-sberbanka-rossii-germana-grefa/
https://www.krasnostup.com/ru/2017/08/11/blog-%20ru/prognozy-na-budushhee-ot-predsedatelya-pravleniya-sberbanka-rossii-germana-grefa/
https://www.kommersant.ru/doc/4994845
https://www.kommersant.ru/doc/4994845
https://www.kommersant.ru/doc/5018800?ysclid=l5vk6n7csw257963375
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отмечалось, что отечественные банки активно ведут сбор 
биометрических данных в Единую биометрическую систе-
му, область применения которой в 2021 году Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Минцифры России) рекомендовало су-
щественно расширить, уже далеко за пределами финансовой 
сферы219.   

Психологическая сторона – человек желает чувствовать 
себя свободной личностью со своим внутренним миром, 
а не стандартизированным оцифрованным пользователем. 
Для осознания рисков необдуманной цифровизации, осо-
бенно в части персональных данных, человеку необходимо 
иметь критическое мышление и уметь анализировать проис-
ходящие процессы. До тех пор, пока это не произойдет, будет 
существовать угроза расчеловечивания и деградации населе-
ния, так как  многие люди не понимают логику событий, что 
происходит и к чему это ведёт.    

Всё больше времени, особенно в связи с пандемией, моло-
дое и среднее поколение проводит в компьютере, решая с по-
мощью Интернета рабочие и личные вопросы, утрачивая при 
этом умение лично общаться. Социализация подрастающего 
поколения путем непосредственного общения уходит в про-
шлое, и станут ли цифровые технологии ему заменой – боль-
шой вопрос. 

Мировые и отечественные компании разработали этиче-
ские правила, на основе которых регламентируется примене-
ние в их деятельности Искусственного Интеллекта. Так, в 2022 
году была создана «Белая книга» Искусственного Интеллек-
та – свод «этических рекомендаций и правил для корпораций, 
пользователей и разработчиков, которые устанавливают по-
рядок соблюдения равноправия, человекоориентированно-
сти, регулируют отсутствие дискриминации»220.    

219 Касперская призвала не сдавать биометрию из-за рисков утечек // 
Коммерсант. Официальный сайт. 2021. 6 октября [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5018800?ysclid=l5vk6n7csw257963375 (дата об-
ращения 22.07.2022).

220 Студентка математического факультета ЯрГУ стала участницей первой 
международной школы по этическому кодексу ИИ // Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. Демидова. Официальный сайт [Электронный 

В Российской Федерации совершенствование пользова-
ния Интернетом и социальными сетями, недопущение на-
рушений действующего законодательства должны сочетать-
ся с внятной государственной идеологией, с обозначением 
«красных линий», которые не должны преступать социаль-
ные сети, интернет-платформы и сервисы, действующие 
на территории России. Они не должны нарушать законода-
тельство Российской Федерации, ссылаясь на свои корпора-
тивные правила. Закономерно, что в Доктрине информаци-
онной безопасности Российской Федерации, утверждённой 
Указом Президента России от 5 декабря 2016 года, было 
подчёркнуто: «Стратегическими целями обеспечения ин-
формационной безопасности в области государственной 
и общественной безопасности являются защита суверените-
та, поддержание политической и социальной стабильности, 
территориальной целостности Российской Федерации, обе-
спечение основных прав и свобод человека и гражданина, 
а также защита критической информационной инфраструк-
туры»221.

В 2017 году вышли два важных отечественных государ-
ственных документа по цифровой политике: Указ Прези-
дента России В. В. Путина от 9 мая № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 – 2030 годы» и Распоряжение Правительства РФ 
от 28 июля № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Эти законодательные 
акты содержали основные направления государственной по-
литики по цифровизации всего российского общества222. 
ресурс] URL: https://www.uniyar.ac.ru/news/mathematical/studentka-matfaka-
yargu-stala-uchastnitsey-pervoy-mezhdunarodnoy-shkoly-po-eticheskomu-
kodeksu-ii/ (дата обращения 19.07.2022).

221 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г.) // Официаль-
ный сайт Совета Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] 
URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document5/ (дата обращения 
21.06.2022).

222 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_216363/ 
(дата обращения: 22.07.2022); Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 

https://www.kommersant.ru/doc/5018800?ysclid=l5vk6n7csw257963375
https://www.uniyar.ac.ru/news/mathematical/studentka-matfaka-yargu-stala-uchastnitsey-pervoy-mezhdunarodnoy-shkoly-po-eticheskomu-kodeksu-ii/
https://www.uniyar.ac.ru/news/mathematical/studentka-matfaka-yargu-stala-uchastnitsey-pervoy-mezhdunarodnoy-shkoly-po-eticheskomu-kodeksu-ii/
https://www.uniyar.ac.ru/news/mathematical/studentka-matfaka-yargu-stala-uchastnitsey-pervoy-mezhdunarodnoy-shkoly-po-eticheskomu-kodeksu-ii/
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В 2018 году программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» приобрела статус национального проекта и была 
существенно расширена. Анализ вышеназванных законода-
тельных материалов показывает большое внимание, которое 
уделяют в современных условиях Президент и Правитель-
ство Российской Федерации развитию цифровых техноло-
гий. Для их успешного продвижения в России создано специ-
альное Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций. 

Повсеместное внедрение цифровых технологий не может 
быть эффективным без учёта тех рисков, которые они могут 
принести обществу. Профессора Л. А. Василенко и В. В.  Зо-
тов обратили внимание на проблемные моменты, связанные 
с распространением цифровой среды в сфере публичного 
управления: проведение «цифровизации ради цифровиза-
ции», «построение системы цифровой бюрократии, сохране-
ние информационно-цифрового неравенства, недостаточный 
уровень знаний и навыков граждан в сфере цифровых техно-
логий»223.

Цифровые технологии – лишь инструмент, и он не мо-
жет решать за нас, как нам действовать. Не Интернет и соци-
альные сети определяют за человека его действия, а он сам 
с помощью цифровых технологий выбирает путь решения 
проблемы. Выбор должен оставаться за человеком. Дегума-
низация общества посредством цифровых технологий воз-
можна лишь при наличии благоприятной среды, отсутствии 
традиционных ценностей, чётко выраженных национальных 
интересов и государственной идеологии.  

№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_221756/ (дата обращения: 22.07.2022).

223 Василенко Л. А., Зотов В.В. Цифровизация публичного управления 
в России: риски, казусы, проблемы // Цифровая социология. 2020. Т. 3. № 2.  
С. 4 (С. 4–16).

новые технологии как конец идеалов демократии

О кризисе демократии заговорили достаточно давно. По-
сле одержанной победы над фашизмом мир за последующие 
четверть столетия существенно сдвинулся влево. Рухнули 
мировые колониальные империи. Был осуждён и в значи-
тельной мере преодолен расизм. Ориентир равенства наро-
дов и рас становится мейнстримом общественного развития. 

И вот с 1970-х годов западные экспертные и политические 
круги начинают бить тревогу. Появляются знаменитые до-
клады Римского клуба. Пафос возникшего дискурса связы-
вался с выдвижением положения о том, что при дальнейшей 
реализации доктрины равенства ресурсов на всех не хва-
тит. Ещё одни Соединённые Штаты Америки по масштабу  
потребления планета не выдержит. И вот левый вектор 
постепенно замещается правым. Еще в 1974 году по зака-
зу Трёхсторонней комиссии С. Хантингтоном, М. Круазье  
и Дж. Ватануки был подготовлен доклад «Кризис демокра-
тии». Авторы приходили к заключению, что вместо демо-
кратии и равенства приходит новый иерархизм. 

Одновременно Римский клуб формулирует рецептуру 
сдерживания развития для развивающихся стран, что озна-
чало передачу властной субъектности не национальным пра-
вительствам, а наднациональным структурам глобального 
управления. Ту же тенденцию выражал и подготовленный 
комиссией во главе с Г. Киссинджером «Меморандум 200», 
ставящий задачу подчинения естественного воспроизводства 
в странах третьего мира политике США.

Понятие демократия было сохранено, но оказалась изме-
нена его семантика. Демократия перестаёт трактоваться как 
власть народа, то есть большинства, реализующего своё воле-
изъявление на основе выборов. Теперь под демократией по-
нимается власть политически активного меньшинства (пусть 
именуемого «гражданским обществом», но уже не народом 
в целом). Легитимность новых политических элит опреде-
ляется уже не столько самими выборами, сколько призна-
нием их «демократичности» со стороны «международного 
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сообщества». Выборы же при существующих управленче-
ских технологиях могут быть программируемы. Особо ярко 
произошедшая инверсия понятия демократия проявляется 
в «цветных революциях». Меньшинство заявляет своё осо-
бое право формировать политику государства без легитими-
зации его положения поддержкой большинства.

То, что называется «международное сообщество», при-
сваивает себе право трактовки легитимности избирательно-
го процесса. Легитимным был признан распад СССР, прямо 
противоречащий волеизъявлению народа на мартовском ре-
ферендуме 1991 года. Легитимным было признано свержение 
в феврале 2014 года избранного на национальных выборах 
президента Украины В. Ф. Януковича. И месяцем позже неле-
гитимным был интерпретирован референдум в Крыму с оче-
видным, подтверждаемым всеми социологическими опроса-
ми волеизъявлением подавляющего большинства населения 
полуострова. Барак Обама противопоставил недемократиче-
скому референдуму в Крыму демократический референдум 
в Косово. Потом пресс-службам американского президента 
пришлось поправляться, уточняя, что он имел в виду, так как 
никакого референдума в Косово никогда не было. При такой 
ситуации сами выборы в рамках национальных государств 
оказываются девальвированы.

Удивительные ошибки допускают в 2016 году ведущие ми-
ровые социологические службы. Вначале они дают «ошибоч-
ный» прогноз по результатам голосования по «Brexit». Затем 
делается «ошибка» по результатам голосования на прези-
дентских выборах в США. Как интерпретировать ошибки 
такого масштаба? Либо следует признать вопиющий непро-
фессионализм социологов, что поставило бы под сомнение 
вообще возможности гуманитарных наук, ведь речь идёт 
о наиболее мощных социологических структурах мира. Либо 
надо говорить о включенности социологов в политический 
процесс. Из факта включенности следует, что распростра-
няемые социологические данные предназначены не столько 
для осведомления общественности, сколько для формирова-
ния её политических предпочтений.

Вместо власти народа всё более определённо, учитывая со-
временные возможности манипулирования массовым созна-
нием, проявляется реальная власть политтехнологов. В России 
неисчерпаемые политтехнологические возможности были на-
глядно продемонстрированы на президентских выборах 1996 го-
да. После успеха КПРФ на думских выборах в понимании запад-
нического истеблишмента возникла угроза коммунистического 
реванша. Рейтинг Б. Н. Ельцина на начало 1996 года составлял 
3–6 %. Побеждать на президентских выборах, согласно социоло-
гическим расчётам, должен был лидер КПРФ Г. А. Зюганов. 

Сторонники Б. Н. Ельцина разделяли две позиции. Од-
ни выступали за отмену выборов, объявление чрезвычай-
ного положения, применение при необходимости силовых 
средств. Другие, опираясь на ресурсы олигархов и методики 
политтехнологов, надеялись выиграть выборы путем мани-
пуляций массовым сознанием. Был выбран второй вариант. 
Средства массовой информации и культурные элиты актив-
но и однозначно заняли сторону власти. 

Главным лозунгом выборной кампании стал призыв «Го-
лосуй, или проиграешь!», по аналогии с лозунгом президент-
ской гонки в США «Выбирай, или проиграешь!». Фактическое 
вмешательство в выборный процесс в России осуществля-
лось со стороны США. «Мне, – признавался американский 
президент Билл Клинтон о своей поддержке Б. Н. Ельцина, – 
безумно хочется, чтобы этот парень победил»224. Многие экс-
перты полагают, что результаты голосований были сфальси-
фицированы, а реально победа на выборах была одержана 
Г. А. Зюгановым. Но фактом является то, что рейтинг Б. Н. 
Ельцина в результате работы политтехнологов был за не-
сколько месяцев поднят многократно.

Соответствующие политтехнологические уроки принесли 
и избирательные кампании в США. Особое значение в плане 
применения новых технологий имели президентские выбо-
ры 2016 года. Команде Д. Трампа тогда удалось использовать 
более передовые политтехнологические методики.

224 Россия Ельцина [Электронный ресурс] URL: https://www.inopressa.ru/
article/24Apr2007/wsj/rossia.html (дата обращения 21.11.2024).

https://www.inopressa.ru/article/24Apr2007/wsj/rossia.html
https://www.inopressa.ru/article/24Apr2007/wsj/rossia.html
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Эволюция использования информационных средств 
воздействия на избирателя осуществлялась исторически 
в следующей развёртке: 1 – политические клубы; 2 – печать;  
3 – радио; 4 – телевидение; 5 – социальные сети. Команда Де-
мократической партии сделала ставку на телевизионное ве-
щание. Хилари Клинтон победила на всех телевизионных 
дебатах. Команда же Трампа акцентировала свои усилия 
на захвате социальных сетей. И Трамп выиграл, что обозна-
чило и тенденцию смены основного информационного кана-
ла распространения информация.

Выборная кампания Х. Клинтон была достаточно профес-
сиональна с точки зрения классических методик политиче-
ской рекламы. Выделялись социологические группы инте-
ресов – женщины, афроамериканцы, учащиеся и др., и для 
каждой из них предлагался соответствующий агитационный 
продукт.

В выборной кампании Д. Трампа впервые в истории ми-
рового избирательного процесса была применена техноло-
гия предоставления персональной политической рекламы. 
Идея нового технологического подхода состояла в том, что 
современный человек так или иначе оставляет свой индиви-
дуальный след в сети Интернет. Этот след при современных 
программных возможностях может считываться, и на осно-
ве считки могут составляться персональные психограммы. 
Особое значение при этом придается оставляемым челове-
ком «лайкам». Далее, опираясь на психограммы, машинным 
образом формируется индивидуально адресованный ре-
кламный продукт.

Известны и авторы этой методики, и компании ее реали-
зовавшие (в частности, Cambridge Analytica). И, по-видимому, 
будущее за апробированными трамповскими технологиями. 
США, имеющие самую дорогую избирательную президент-
скую кампанию в мире, могут применять и самые передо-
вые технологии воздействия на избирателя. Но что означает 
применение этих технологий? Оно означает, что избиратель 
оказывается несубъектен. Его выбор управляем. Фактически 
складывается система нового тоталитаризма. Запад, много 

обвинявший в тоталитарности Советский Союз, сам оказал-
ся сверхтоталиризован. Ценность свободы, считавшаяся за-
падным сообществом безусловной, оказывается практиче-
ски утрачена. 

Политтехнолог управляет выбором избирателя, будучи 
сам управляем тем, кто нанимает его для решения соответ-
ствующих политических задач. Олигархия, крупные корпо-
рации оказываются реальными акторами проектирования 
избирательного процесса.

Сетевая этика и государственность:  
девальвация социальных институций

Возникновение сетевых форм во всех сферах социаль-
но-экономического бытия привело к формированию принци-
пиально нового феномена, который обнаруживается в утрате 
устойчивости и эффективности функционирования государ-
ственных и социальных институтов. Речь идёт не только о по-
тере функциональности, связанной с реальным распределе-
нием точек влияния в геополитических, экономических и др. 
аспектах.  Сама модель глобального сетевого пространства 
нивелирует значение конкретных зон управления. Об этом 
феномене обратно-пропорциональной связи между функци-
онированием социальных институций и распространением 
влияния сетевых форм писали как западные исследователи 
(Н. Луман и др.), так и отечественные (С. И. Шелонаев)225.

Одновременно сам феномен глобализации трансформи-
рует социальную реальность изнутри. По словам Бертра-
на Бади, «мондиализация [глобализация] ломает суверени-
теты, проходит насквозь через национальные территории, 
…разрывает общественные договоры и делает излишними 
концепции международной безопасности»226. Не случайно  

225 Шелонаев С. И. Механизмы регулирования информационного контен-
та – современные тренды // Современные СМИ в контексте информационных 
технологий. Сборник научных трудов VI Всероссийской научно-практической 
конференции. СПб.: СПбГУПТД, 2020. С. 26–30. 

226 Bertran Badie. Mondialisme et societes ouvertes // Apres-demain, 04-05. 
 1996. Р. 3.
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модель мировой системы геополитического взаимодей-
ствия, сложившаяся после Второй мировой войны, сегодня 
почти полностью утратила свои линии влияния.  

Ален де Бенуа добавляет, что сама сетевая стихия при 
внешней «прозрачности», тем не менее, создаёт «новый, 
«фрактальный» тип общественных отношений»227. Сетевая 
или «групповая» идентичность имеет особый характер: как 
правило, здесь утрачиваются все внешние авторитеты, кро-
ме фигур групповых (харизматических) лидеров, происхо-
дит деление по принципу «свой – чужой», теряется крити-
ческое мышление в оценке реальной жизни. Противостоять 
сетевому мышлению можно только с позиций такого же се-
тевого мышления. 

Важно и то, что для мира сетей институции утрачивают 
свое ценностное упорядочивающее значение. Сегодня мы го-
ворим об утрате доверия к институтам семьи, государства, 
образования – и это процесс объективный, связанный с са-
мим размыванием социальных структур. На место институ-
ций приходят группы и сети.

Одновременно, в ситуации экономического и сопутству-
ющего социального кризиса, возникает своеобразный пси-
хологический «перенос» переживания утраты авторитета 
и эффективности институций в глубоко личностные слои. 
Возникают протестные движения, персонализация част-
ных проблем в лицах политиков и государственных деяте-
лей, социальных структур и институций в целом, обобщения 
и враждебность, характерные для кризисных реакций (см. 
архетипические бинарные оппозиции, описанные К. Г. Юн-
гом и К. Леви-Строссом). Поскольку классическая модель 
социальных институтов разрушена, возникают тенденции 
экстремизма и терроризма, направленного не на отдельные 
политические группы, а на широкие массы населения (сим-
волический перенос наказания).

Утрачиваются социальные идеалы и иллюзии, ранее по-
зволявшие населению «претерпевать» лишения во имя бу-

227 Ален де Бенуа. Лицом к глобализации // Universum: Вестник Герценов-
ского университета. 2012. № 2. С. 155.

дущего блага. Об этом феномене пишет Ульрих Бек, который 
начинает свою книгу «Общество риска» с тезиса о том, что ин-
дустриальное развитие во второй половине ХХ века перехо-
дит в принципиально новую стадию: её специфика заключа-
ется в том, что чем активнее развиваются модернизационные 
процессы и технологии, тем активнее множатся риски, со-
провождающие их. Выгода от технико-экономического «про-
гресса» все больше оттесняется на задний план «производ-
ством рисков». 

Как утверждает Бек, «их нельзя уже, как это было с про-
изводственными и профессиональными рисками в XIX веке 
и в первой половине XX века, локализовать, свести к специ-
фическим группам населения; в них присутствует тенденция 
к глобализации, которая охватывает производство и воспро-
изводство, пересекает национально-государственные грани-
цы и в этом смысле порождает наднациональные и неклас-
совые глобальные угрозы  с их своеобычной социальной 
и политической динамикой»228.

Об этом же пишет и Ю. Н. Харари, отмечая тупики, в кото-
рые загоняет себя развивающееся человечество. Новая при-
рода социальных рисков разрушает «классические» для 
социальных общностей и структур представления о соли-
дарности, ценностях, общих целях и т. п.

У. Бек также отмечает, что новые риски созданы самой 
социально-экономической системой и, по существу, оказы-
ваются рисками цивилизационными: «Риски модерниза-
ции – это большой бизнес. Они являют собой то, чего ищут 
экономисты,   – запросы, которые невозможно удовлетво-
рить. Удовлетворить можно голод, другие потребности. 
Цивилизационные риски – это бездонная бочка потребностей, 
которая постоянно, без конца самообновляется»229.

228 Бек У.  Общество риска. На пути к другому модерну. / Пер. с нем. 
В. Седельнику и Н. Фёдоровой; Посл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция,  
2000. С. 8.

229 Там же. С. 26.
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Юваль Харари о перспективах цифрового фашизма

В перечне «брендовых» мыслителей современности одни, 
как Клаус Шваб, говорят о «великой перезагрузке», связывая 
её с перспективой технологического прогресса, другие, 
как Юваль Харари, выражают тревогу о том, что новые 
технологии ведут человечество к «цифровому фашизму», 
и говорят о возвращении к базовым ценностям западной 
демократии. Но обе эти позиции сопряжены друг с другом, 
и не исключено, что и скоординированы. Технологический 
оптимизм Шваба и технологический пессимизм Харари 
приводят к одному выводу – о необходимости глобальных 
преобразований. Между тем обозначаемые Харари угрозы 
вряд ли можно считать надуманными, и в контексте 
исследуемой проблематики целесообразно дать их перечень. 
В книге «Sapiens» эти угрозы сводятся философом к пяти 
классам (табл. 1)230. Совокупно все это означает установление 
режима цифрового фашизма.

новые технологии и поражение прав человека

Базовый документ Организации Объединенных На-
ций – Всеобщая декларация прав человека самим названием 
утверждает позицию, что будто бы существует универсаль-
ная модель человека. Всеобщность подразумевала, что 
человек – в единственном числе – один, вне зависимости, 
к какой цивилизационной общности он принадлежит. В дей-
ствительности же всеобщности в понимании сущности че-
ловека не было. На вопрос – что такое есть человек? – ответ 
давался различный. Из различия в понимании природы че-
ловека следовали и различия в трактовке его прав. Соответ-
ствующая дискуссия имела место при принятии в 1948 году 
Всеобщей декларации прав человека. 

Советский Союз и поддерживающие его государства, как 
известно, при голосовании за нее воздержались. Заявленные 

230 Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синбад,  
2022. 512 с.

Таблица 1. Футурология Ю. Харари

Характеристика 
 будущего Описание

Тоталитаризм алгоритмов «Как только эти алгоритмы узнают вас 
лучше, чем вы знаете себя, они смогут 
контролировать и манипулировать вами, 
и вы не сможете ничего с этим поделать».

Автоматизация рабочих 
процессов уничтожит 
миллионы рабочих мест

«Сможет ли 50-летний водитель грузовика, 
которого только что заменили беспилотной 
технологией, заново обрести себя в про-
фессии разработчика программного обеспе-
чения или учителя йоги?»

Трансформация школы 
под задачи выживания 
в меняющемся мире

«Самой важной способностью из всех будет 
способность справляться с изменениями, 
готовность к непрерывному образованию 
и умение сохранять спокойствие в кри-
тических ситуациях… В 2050 году вряд 
ли будет острая необходимость в совершен-
но новых идеях, зато будет потребность 
в постоянном самосовершенствовании».
«Чтобы выжить в новом мире, придётся 
стать психологически гибким и сохранять 
рассудок в любой ситуации».

Часть стран станет 
информационными 
колониями

«Представьте себе, что будет с разви-
вающимися экономиками, если текстиль 
или автомобили будет дешевле производить 
в Калифорнии, чем в Мексике? А что 
будет, если лет через 20 кто-нибудь в Сан-
Франциско или Пекине будет знать все 
личные данные о каждом политике, судье 
и журналисте вашей страны? Будет ли страна 
по-прежнему независимой или станет 
цифровой колонией? Когда у вас достаточно 
данных, вам не нужно отправлять солдат, 
чтобы контролировать государство».

Технологии могут 
привести к созданию 
новой расы

«После четырёх миллиардов лет эволюции, 
обусловленной естественным отбором, 
мы вступаем в новую эру неорганической 
жизни, рационально проектируемой чело-
веком посредством технологий».
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права не отрицались. Но, во-первых, считались недостаточ-
ными и, во-вторых, не обеспеченными механизмами практи-
ческой реализации. Об этом говорил, в частности, оценивая 
содержание проекта Всеобщей декларации прав человека 
А. Я. Вышинский, на тот момент министр иностранных дел 
СССР: «Несмотря на некоторые свои достоинства, этот про-
ект имеет ряд крупных недостатков, главный из которых за-
ключается в его формально-юридическом характере и от-
сутствии в этом проекте каких бы то ни было мероприятий, 
которые были бы способны содействовать осуществлению 
провозглашённых в этом проекте основных свобод и прав 
человека»231. 

Фигура бывшего обвинителя на Московских процессах 
1936–1938 годов, конечно, исторически неоднозначна. Но, без-
условно, Андрей Януарьевич – профессор по кафедре уго-
ловного права, а потом и ректор МГУ, высоко оцениваемый 
студентами как «умнейший преподаватель и блестящий лек-
тор», разбирался в базовых основаниях советской идеологии 
права. И с позиций советской идеологии он заявлял о недо-
статочности проекта Всеобщей декларации по обеспечению 
прав человека в категориальной сущности раскрытия чело-
веческой природы. Ранее примерно так же ставил вопрос 
В. И. Ленин: права и свободы, завоевываемые в ходе буржу-
азных революций, признавались им важными в перспекти-
вах общественного прогресса, но недостаточными и истори-
чески промежуточными.

Проблема необеспеченности реализации заявленных 
прав человека вновь актуализировалась в связи с вступлени-
ем в новую фазу технического прогресса. Ранее разрыв в де-
кларируемых положениях и реальности виделся во властном 
произволе, нежелании властями признавать автономность 
индивидуума. Проблема эта сохранилась, причём далеко 
не только в тех странах, которые принято относить к разря-
ду авторитарных. Но акцентированными оказались и другие 
проблемы: 1) ресурсная необеспеченность реализации прав 

231 Вышинский А. Я. О проекте Декларации прав человека [Электронный 
ресурс] URL: http://communist-ml.ru/archives/18976 (дата обращения 02.12.2024).

и 2) появление новых форм и оснований ограничения свобо-
ды, новой тоталитарности. Вторая составляющая проблем 
сопряжена с появлением технических средств и технологий 
такого уровня и возможностей, которые в 1948 году не могли 
быть предусмотрены. 

Не имея возможности быть реализованы, права челове-
ка, декларированные Всеобщей декларацией, оказываются 
фикцией. Впрочем, сама же Всеобщая декларация предпо-
лагает, что ситуации блокирования реализации прав могут 
возникать. Их разрешение оговаривается статьей 28: «Каж-
дый человек имеет право на социальный и международный 
порядок, при котором права и свободы, изложенные в на-
стоящей Декларации, могут быть полностью осуществле-
ны». Если современный миропорядок не позволяет устра-
нить угрозы поражения фундаментальных прав человека, 
то, сообразно со статьей 28 Всеобщей декларации, он дол-
жен быть изменён. В этом отношении сама постановка во-
проса об изменении миропорядка в связи с новыми реа-
лиями технического и технологического развития имеет 
юридические основания.

В перспективе развития новых цифровых технологий 
и появления «сильного Искусственного Интеллекта» под 
угрозами оказываются права человека. Фактически ни одно 
из базовых прав не является защищенным. Соответствующие 
угрозы наглядно прослеживаются постатейно по Всеобщей 
декларации прав человека ООН. Механизмы их защиты 
на уровне Организации Объединенных Наций в перспективе 
вызовов цифровых трансформаций не предусмотрены. 
А между тем Всеобщая декларация являлась консенсусом, 
принятым на выходе из Второй мировой войны, 
и посредством его поддерживался худо-бедно баланс 
мировой системы. Системное поражение прав человека 
в перспективе новых технологий очевидно повергает 
человечество в кризис, как минимум, не меньший, чем тот, 
который пришелся в двадцатом столетии на две мировые 
войны (табл. 2).

http://communist-ml.ru/archives/18976
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Таблица 2. Угрозы поражения положений всеобщей декларации прав 
человека в перспективе развития цифровых технологий

Ста-
тья Положение статьи Угроза поражения

3 Право на неприкосновенность Воздействие на сознание 
и подсознание человека

7 Защита от любой дискриминации Дискриминируемость 
цифровых аутсайдеров

9 Никто не может подвергаться 
произвольному аресту или 
задержанию

Цифровой контроль как 
форма задержания

12 Запрет произвольного 
вмешательства в личную и 
семейную жизнь, посягательства 
на тайну корреспонденции, честь 
и репутацию

Новые способы сбора 
персональных данных 
и возможности их 
использования против 
человека

13 Гарантия свободы передвижения, 
выбора местожительства, 
право выезда из любой страны, 
включая собственную, и 
возвращения в нее

Ограничение свободы 
физического перемещения; 
обрушение модели 
«открытого общества»

18 Свобода мысли и совести, 
включая право исповедания 
любой религии и убеждений 
как единолично, так и сообща с 
другими

Контроль за отдельными, 
представляющими опасность, 
религиозными группами; 
цензура в отношении 
нетолерантных религиозных 
групп; фактическое попрание 
свободы совести

19 Свобода убеждений человека и их 
выражения, а также получения и 
распространения информации

Возможность блокирования 
информации, преследование 
за «неправильные» взгляды

20 Право вступления в любые 
ассоциации и запрет 
принудительного включения в 
них

Распространение социальных 
рейтингов как принуждение 
включения в желаемые 
ассоциации

21 Право свободы политического 
волеизъявления через выборы

Новые цифровые технологии 
манипуляции сознанием 
избирателей

22 Целевой ориентир свободного 
развития личности человека

В рамках системы цифрового 
контроля свободное развитие 
человека оказывается 
невозможно

23 Право на труд Упразднение ряда 
прежних квалификаций 
и скачкообразный рост 
безработицы

24 право на отдых и досуг Выполнение функциональных 
задач выходит за рамки 
рабочего времени

26 Право на получение образования 
и направленность его на развитие 
человеческой личности

Кризис гуманистической 
педагогики, подрыв 
воспитательных и 
развивающих потенциалов

27 Право участия в культурной и 
научной жизни, защита авторских 
прав

Ограничение участия 
цифровыми платформами; 
фактическое упразднение 
авторского права

29 Ограничения прав и свобод 
человека должны иметь место 
только в тех случаях, когда 
речь идет о реализации прав 
и свобод других, требованиях 
морали, общественном 
порядке и достижении общего 
благосостояния

Цели цифрового контроля 
могут быть связаны с 
попыткой укрепления и 
абсолютизации власти 
управляющих элит, что 
не может быть оправдано 
общественными интересами

Эксперты бьют тревогу

Распространена точка зрения, что технологий боятся 
только те, кто не обладает достаточными знаниями, 
и антитехнологизм – следствие необразованности. Луддизм 
является синонимом безграмотности. Однако обращение 
к опросам экспертов позволяет пересмотреть эту позицию. 
Такого рода опрос был проведён, в частности, известным 
Исследовательским центром «Пью», часто прибегающим 
к инструментарию масштабных социологических опросов. 
Наряду с опросами населения Центр обращается часто 
и к опросам экспертов.

Один из опросов экспертов касался непосредственно 
перспектив технологического развития в видении до 2025 года. 
На вопрос, улучшится или ухудшится жизнь под влиянием 
новых технологий, мнения внутри экспертного сообщества 
разделились. Однако те, кто считает, что она ухудшится, 
оказались все-таки в большинстве – 47 % пессимистов 
против 39 % оптимистов и 14 % затруднившихся с ответом. 
В оптимистической перспективе указывались следующие 
позиции: более высокая отзывчивость правительственных 
и социальных систем; расширение возможностей социальной  
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защиты населения; улучшение качества жизни в связи с пе-
реходом к удалённому формату работы и обучения; дости-
жение большей аутентичности и эффективности виртуально-
го пространства; развитие умных систем жизнеобеспечения 
человека. Пессимистами наиболее часто назывались следу-
ющие производные от внедрения новых технологий послед-
ствия: усугубление неравенства; снижение уровня конфиден-
циальности; возрастание авторитаризма; рост безработицы; 
тотальность дезинформации; нанесение ущерба психическо-
му здоровью людей.

Ниже приводятся некоторые из оценок, данных 
экспертами, предупреждающими о вероятных негативных 
последствиях технологического прогресса:

«Раньше уединение всегда было роскошью – только 
богатые наслаждались им. Затем это распространилось 
на большую часть населения Запада. Теперь снова отступа-
ет, отражая рост неравенства и неизбежное падение граж-
данских свобод».

«Судьба регулирования, когда национальные прави-
тельства пытаются примирить стремление к общественной 
безопасности с реальностью, в которой алгоритмы 
кодируются с предвзятостью, может занять много лет, чтобы 
разобраться, и результатом, вероятно, станет лоскутное 
одеяло из различных протоколов и разрешений.  В век био-
информации прозрачность, подотчётность и управление дан-
ными имеют первостепенное значение, но немногие орга-
низации готовы к этому.  Все живые сегодня находятся под 
постоянным наблюдением множества технологий, и боль-
шинство людей не понимают, что технологическим компа-
ниям не нужны камеры, чтобы видеть вас. От сигналов Wi-Fi 
до отдельных прядей волос – вас можно узнать, не выполняя 
сканирование лица».

«Я даю шанс, что цунами разоблачения раскроют 
щиты, защищающие многие элиты от разоблачения 
прошлых и настоящих правонарушений и мерзостей. 
Панамские документы и дела Эпштейна демонстрируют, 
как страх подталкивает элиты к объединению усилий 

в борьбе с репрессиями. Но еще несколько трещин могут 
привести к обрушению дамбы, обнажив сеть шантажа. Это 
только частично обусловлено технологией и, следовательно, 
не гарантируется. Если это всё-таки произойдет, будут 
опасные спазмы самых разных элит, отчаянно пытающихся 
либо сохранить статус, либо избежать последствий. Но если 
лихорадка пройдёт, более прозрачный мир станет чище 
и управляемее».

«Чем более виртуальными мы становимся, тем больше 
меня беспокоит, что мы отказываемся от бетона, чтобы 
стать гаджетчиками и, как выразился Нил Постман, «раз- 
влечься до смерти». Чем больше мы развоплощаем, тем 
виртуальнее становятся наши реальности, тем больше 
мы проявляем антисоциальное, даже психопатическое 
поведение. Вместе мы теряем сочувствие; мы теряем 
сострадание; мы теряем фокус. По мере того, как вычисле-
ния становятся квантовыми, поскольку алгоритмы 
и ИИ опосредуют все больше наших взаимодействий, наши 
образовательные структуры либо сильно отстали, либо 
вообще отказались от попыток подготовить молодые умы 
к миру, который они унаследуют. Чем больше мы становимся 
зависимыми от устройств, тем больше у всех пользователей 
лежит обязанность полностью понимать логику инструмента 
и бизнес-модель инструмента, который они выбирают 
и используют».

«И кажется, что снова мы сажаем семена новой 
нормальности, которая будет очень приятной на поверхности, 
в то же время создавая общество более неравноправным, 
несправедливым и резко разделённым по слишком многим 
вопросам, требующим общественного согласия. В 2025 году 
новая норма будет означать, что общество будет более 
резко разделено на тех, у кого есть доступ, и тех, у кого его 
нет. В этом контексте доступ является многосторонним: 
доступ к пище, доступ к богатству, доступ к подключению 
и технологиям, доступ к электроэнергии».

«Меня больше всего беспокоит то, что крупные 
технологические компании обладают слишком большими 
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полномочиями для определения того, что мы знаем и как 
живем, и что, в конечном счёте, все мы являемся активами, 
которые можно использовать для увеличения акционерной 
стоимости. Технология должна быть инструментом, 
а не оружием, религией или правительством. Самая большая 
проблема для технологий – это, по сути, выбор: обязуемся ли 
мы строить модели, которые описывают и классифицируют 
людей и мир без исключения, дискриминации и усиления 
неравенства?»232.

Человек как святыня

Когда-то, в противоположность формуле Плавта «чело- 
век человеку волк», Сенека сформулировал иной импе-
ратив – «человек для человека должен быть святыней». 
Эти два антропологических образа – человек волк 
и человек – святыня в дальнейшем определили содержание 
двух противостоящих друг другу проектов мировой 
истории. В конечном итоге они и столкнулись во время 
Второй мировой войны. Антропологический тип «человек – 
волк» был побежден в 1945 году. Однако сегодня он вновь 
воссоздается как норма. Успешный человек в «звериной» 
системе координат это тот, кто сможет «пожрать» всех 
остальных. Мировое глобальное господство на этом языке – 
«пожрать» весь мир.

И в этих условиях целесообразно возвращение 
к фундаментальным вопросам бытия человечества, 
обозначенным в значительной мере в дискурсе «Нового 
Завета». Не лишне перед вызовами расчеловечивания 
напомнить христианский императив – «возлюби ближнего 
как самого себя». Не лишне также напомнить, что это вторая 
заповедь, заявляемая Христом. А первая заповедь – «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим». И эти заповеди не только 

232 Experts Say the ‘New Normal’ in 2025 Will Be Far More Tech-Driven, 
Presenting More Big Challenges [Электронный ресурс] URL: https://www.
pewresearch.org/internet/2021/02/18/experts-say-the-new-normal-in-2025-will-be-
far-more-tech-driven-presenting-more-big-challenges/ (дата обращения 22.10.2024).

не противополагаются друг другу, а предстают как неразрывно 
связанные между собой. В этой-то связи и кроется ключ 
к нравственному оздоровлению – соединение высших цен-
ностей человечества с ценностью человеколюбия (рис. 17).

Модели глобальной хрематистики и вытекающей из нее 
глобальной конкуренции за распределение благ может быть 
противопоставлена модель солидаризационного развития 
человечества. Народы, группы людей, цивилизационные 
общности не конкурируют друг с другом, а соработничают. 
Русский философ-космист Николай Фёдоров определял 
в свое время такой проект понятием «философия общего 
дела». 

Резюме

Проведённое рассмотрение глобальных процессов в фо- 
кусировке человека подтверждает положение о проис-
ходящем процессе расчеловечивания, который в качестве 
политического отражения выражается через процесс 
новой фашизации. Деградация человека задаётся сложив-
шейся к концу XX века системой жизнеустройства, функ-
ционирование которой обеспечивается поощрением образцов 
поведения и мысли, маркируемых прежде в качестве 
пороков. Против человека в этой системе работают в том 
числе и новые технологии, и, чтобы они работали на человека, 
нужна другая система. 

Рис. 17. Христианский ответ на вызов кризиса современного человека

https://www.pewresearch.org/internet/2021/02/18/experts-say-the-new-normal-in-2025-will-be-far-more-tech-driven-presenting-more-big-challenges/
https://www.pewresearch.org/internet/2021/02/18/experts-say-the-new-normal-in-2025-will-be-far-more-tech-driven-presenting-more-big-challenges/
https://www.pewresearch.org/internet/2021/02/18/experts-say-the-new-normal-in-2025-will-be-far-more-tech-driven-presenting-more-big-challenges/
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Будущее в перспективе обнаруживаемых тенденций 
предстаёт как установление технологического диктата над 
человечеством. Для того чтобы избежать такую перспективу 
должна быть изменена, соответственно, и существующая 
система устроения. В практической плоскости вопрос 
о предотвращении угроз надвигающегося будущего есть 
вопрос о смене парадигмы того общественного строя, 
который называется капитализм, равно как и производный 
от него посткапитализм.

глава 4. Философия техники:  
неуслышанные предостережения

Человек, в отличие от животных, способен к созданию 
второй природы. «Вторая природа», будучи исходно ин-
струментом, сама оказывает воздействие на человека. Это 
воздействие может способствовать развитию человека, 
а может, наоборот, явиться фактором его деградации. Ам-
бивалентность человека осмысливалась в рамках филосо-
фии техники. Мыслители разных эпох предупреждали, что 
техника и технологии работают не только во благо челове-
ка. Цель представляемого раздела заключается в обобщении 
этих предупреждений в фокусе грядущих технологических 
трансформаций.

Является ли развитие технологий  
безусловным благом для человечества?

Вступление человечества в эпоху модерна заложило 
представление о том, что технологический прогресс являет-
ся безусловным благом. Но у этого прогресса была и оборот-
ная сторона. На неё обращали внимание многие мыслители 
прошлого. 

Алберт Эйнштейн, один из основоположников теории от-
носительности: 

«Стало чудовищно очевидно, что наши технологии 
превзошли нашу человечность»233.

Павел Флоренский, священник Русской православной 
церкви, философ: 

«Рёв автомобиля разве не кажется минотавровым?»234

233 Кутырев В. А., Слюсарев В. В., Хусяинов Т. М. Человечество и Технос: 
философия коэволюции [Электронный ресурс] URL: https://www.litmir.me/
br/?b=700082&p=1 (дата обращения 13.11.2024).

234 Павел Флоренский: человек великих дарований и трагической судьбы. 
К 135-летию со дня рождения: Сборник информационно-методических мате-
риалов. М.: Свободный, 2017. С. 11.

https://www.litmir.me/br/?b=700082&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=700082&p=1
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Вильгельм Райх, основоположник американской школы 
психоанализа: 

«Машина стала, остаётся и будет оставаться самым 
опасным разрушителем человека, если он сам не обособится 
от машины»235

Жан Лакан, определяющая фигура в развитии француз-
ской школы психоанализа:

«Не стоит сомневаться, что с помощью имеющихся теперь 
у нас на вооружении технических средств человеческое 
заблуждение может легко перейти те границы, за которыми 
в нём появляется нечто дьявольское»236

Станислав Лем, польский писатель – научный фантаст 
и футуролог: 

«Если компьютер создан для регулирования жизни 
общества, то кто будет регулировать компьютер? Если ад 
существует, то он наверняка компьютеризирован»237.

Блага, приносимые техникой, кажутся очевидными. Но 
важно предупредить и об оборотной стороне медали – рисках, 
продуцируемых технологическим развитием. В данном 
случае мы ссылаемся на критические суждения различных 
мыслителей, выдвинутые в дискурсе философии техники. 
Сама эта критика не означает отсутствия иной точки зрения. 
Однако в данном случае наша задача состояла именно 
в определении пространства рисков.

Крушение надежд технологических оптимистов

Процесс цифровизации первоначально вызвал надеж-
ды на принципиальное усовершенствование за счет 
введения новых технологий всех социальных институций. 
Доминировали в основном настроения технологического 

235 Райх В. Психология масс и фашизм [Электронный ресурс] URL: https://
libbabr.com/?book=1989 (дата обращения 17.09.2024).

236 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис,  
1995. С. 67.

237 Дорофеев А. Апокалипсис грядущих дней, или Частной жизни боль-
ше нет [Электронный ресурс] URL: http://lib.broadcasting.ru/articles2/humanit/
apokalipsis-gryaduschih-dney-ili-chastnoy-zhizni-bolshe-net (дата обращения 
07.11.2024).

оптимизма. Пессимисты занимали положение фактически 
маргинальное. Выступление против цифровизации при-
равнивалось к мракобесию и грозило для экспертов акаде-
мическим остракизмом. Среди надежд на цифровизацию 
могут быть особо выделены следующие:

Во-первых, победа над бюрократией.
Во-вторых, победа над коррупцией.
В-третьих, контроль общества над властью, развитие 

системы демократии участия.
В-четвёртых, формирование системы когнитариата 

и когнитивный прорыв в сфере образования.
В-пятых, повышение социальной мобильности, появление 

неограниченных возможностей для самореализации.
В-шестых, осуществление культурной конвергенции, 

развитие экономики ощущений.
В-седьмых, снижение производственных нагрузок 

на человека, преодоление рутины в производственной 
деятельности.

Широкое распространение в среде технологических 
оптимистов имело представление о том, что посредством 
новых общедоступных технологий удастся победить 
бюрократию. Большие перспективы в этом отношении 
связывались с проектом создания «электронного правитель-
ства». Однако расчёт оказался ошибочным. Доступность 
новых коммуникационных связей проявилась в прямо 
противоположную сторону, чем ожидалось. Вместо контроля 
общества над бюрократией бюрократия воспользовалась 
новыми коммуникационными возможностями для уси-
ления своего прессинга. Начальство получило механизм 
оперативного контроля над подчинёнными и стало 
использовать его по максимуму. Увеличились на порядок 
объемы отчётности, принципиально возросло количество 
совещаний, возросло реальное рабочее время. 

Действие технологий зависит от того, в чьих руках 
они оказываются. В реалиях современности они не мог- 
ли не оказаться в руках бюрократии. Сработал прин-
цип, описанный в даосской философии и выражаемый 

https://libbabr.com/?book=1989
https://libbabr.com/?book=1989
http://lib.broadcasting.ru/articles2/humanit/apokalipsis-gryaduschih-dney--ili-chastnoy-zhizni-bolshe-net
http://lib.broadcasting.ru/articles2/humanit/apokalipsis-gryaduschih-dney--ili-chastnoy-zhizni-bolshe-net
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философемой инь-ян. Если попытаешься идти строго  
в одном направлении и это движение будет разрушать гармо-
ническое равновесие, придёшь к прямо противоположному 
результату. Примерно о том же предупреждала и греческая 
философская мысль. Современному человеку, очевидно, 
гармонию удержать не удалось.

Стоит ли говорить, что ни одно из ожиданий не оправдалось. 
Бюрократия только усилилась, взяв на вооружение теперь 
и новые технологии. Производственная нагрузка существен- 
но возросла как ввиду усиления бюрократического контроля,  
так и двойных работ – в реальном производственном про-
цессе и виртуальном сопровождении. Новые формы были 
открыты для коррупционной деятельности, а коррупционе-
ры стали более неуязвимы. Усугубился кризис демократии. 
Вместо предполагаемого когнитивного прорыва в образова-
нии мир получил проблему деинтеллектуализации молодежи. 
Открытие социальных лифтингов не произошло. Пандемия 
перекрыла многие культурные коммуникации.

К 2020 году произошел катализируемый антиковидными 
мерами крах цифровых иллюзий. Настроения техноло-
гического оптимизма оказались оттеснены пессимистичес-
ким восприятием технологических новаций, что под-
тверждается как социологическим мониторингом в странах 
мира, так и экспертным дискурсом. И если раньше критика 
цифровизации была фактически под негласным запретом, 
сегодня она стала общим местом общественных обсуждений 
разного уровня.

Естественное на определённом этапе развития техноло-
гий вступает в противоречие с искусственным. Как пример 
такого противоречия может рассматриваться появление опе-
раций смены пола. Пол меняется сообразно с выбором чело-
века. Но половые органы есть лишь элементы общей систе-
мы организмов мужчины и женщины. Возникает внутренне 
рассогласование системы. Жить такой человек может в даль-
нейшем, только будучи постоянным клиентом медицинских 
клиник. Человек с изменённым полом будет требовать по-
стоянной настройки. Обнаруживается при этом, что особо ак-

тивную поддержку внедрению технологий изменения пола 
оказали фармацевтические кампании. Они и оказались в ито-
ге главными благополучателями, так как искалеченные лю-
ди стали их постоянными клиентами.

Впрочем, предупреждения о том, что техника может быть 
направлена во вред человеку, давались давно.

Проблема «техно» в античной философии

Отношения между человеком, природой естественной 
и природой искусственной вошли в философский дискурс 
еще в период античности. В древнегреческой философии су-
ществовало понятие «техно», имевшее разные подходы в ее 
сущностном раскрытии. Уровень технической оснащенности 
человека был далек от современного уровня, но в сути сво-
ей основные направления будущего осмысления философии 
техники были уже заявлены. Одной из ключевых проблем 
уже тогда была обозначена проблема достижения подобия 
между искусственным созданием и человеком (рис. 1).

Подход атомистов – Демокрита и Гераклита состоял 
в понимании техно как имитации природы. Примером такой 
имитации являлось плетение. При плетении ремесленник  

Рис. 1. Техно в древнегреческой философии
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имитировал работу паука. Мечта о полетах человека основы-
валась на имитации полётов птиц. Параллели с природой под-
креплялись с помощью мифов о метаморфозах. Если природа 
породила человека, рассуждали атомисты, то нет и принципи-
ального запрета на создание разумного существа искусствен-
ным путём.

Аристотель разграничивал между собой природу и техно 
по присущему им телосу. Под телосом в античной филосо-
фии понималось предназначение вещей, их целевая причи-
на. Телос природы являлся в трактовке Аристотеля внутрен-
ним, и он состоял в воспроизводстве. Напротив, телос техно 
был внешним и связывался с замыслом создателя. В отличие 
от природных объектов объекты техно на воспроизводство 
не ориентировались. Ввиду этого субстанционального раз-
личия возможности создания искусственным путем подобия 
человека отсутствовали238.

По Платону, техно являлось не имитацией природы, а под-
ражанием действиям Божественного ремесленника – Де-
миурга. Демиург творил мир идеальный, тогда как человек 
проецировал чистую идею в создание материальных объек-
тов. В этой постановке вопроса создание искусственного су-
щества было принципиально возможно, но этически непри-
емлемо. Такое конструирование означало бы уподобление 
человека Демиургу в его прерогативе создания высшего су-
щества, наделенного разумом. 

Органопроекция как исходный теоретический посыл  
развития философии техники

Основоположником философии техники считается немец-
кий мыслитель XIX века Эрнст Капп. Увидевший свет в 1877 
году его трактат «Основные черты философии техники» при-
нято считать точкой отсчета в зарождении соответствующе-
го направления.

238 Лосев А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля. (Перевод и коммента-
рий XIII и XIV книги «Метафизика» Аристотеля). М.: Академический проект, 
2011. 251 с.

От Каппа пошел и доминировавший на начальном этапе 
органопроектный подход к осмыслению феномена техни-
ки. Сообразно с ним, человек создает технику как продолже-
ние самого себя, по своему образу и подобию. Орудия труда 
являются продолжением человеческих органов. По обра-
зу и подобию человека создавались в дальнейшем, согласно 
Каппу, и сложные технические системы. Так, железные до-
роги ассоциировались с системой кровообращения человека, 
телеграф – с нервной системой. В логике Каппа создание Ис-
кусственного Интеллекта являлось проекцией человеческо-
го разума (рис. 2).

Религиозное понимание Творения определялось форму-
лой создания человека по образу и подобию Божьему. Это по-
нимание далее уже в секулярном виде переносилось на тво-
рения человека. Машины создавались по образу и подобию 
человека, как человек в религиозной Традиции – по образу 
и подобию Божьему. 

Основные направления философии техники

К настоящему времени философия техники (в другой вер-
сии названия – философия технологий) – сложившееся дис-
циплинарное направление философского познания. В рамках 

Рис. 2. Антропологический критерий философии техники
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её самой уже выделяется несколько сравнительно самосто-
ятельных ниш изучения. Техно-эпистемология исследует 
феномен технологического познания. Ключевой проблема-
тикой для техно-метафизики является раскрытие бытийно-
го статуса искусственных объектов. Техно-аксиология со-
средоточена на проблематике установления ценностных 
оснований технологий. Моральные проблемы технологиче-
ского развития составляют предметную нишу направления  
техно-этики. Наконец, техно-праксиология оценивает эффек-
тивность технологий, рассматривает философские основа-
ния установления технических норм и стандартов.

Новые вызовы технологического развития преломляют-
ся соответственно во всех обозначенных нишах философии 
техники. Так, в частности, отразилась на каждой из ниш пер-
спектива появления «сильного Искусственного Интеллекта» 
(принятое в литературе обозначение ИИ, способного к само-
обучению). Ключевым вызовом для техноэпистемологии яв-
ляется то положение, что Искусственный Интеллект превос-
ходит по ряду аспектов возможности разума человека. 

Возможность очеловечивания Искусственного Интел-
лекта находится в фокусе анализа техно-метафизики. Техно- 
аксиология рассматривает, как одну из наиболее острых  
проблем, противоречия последствий введения Искусствен- 
ного Интеллекта с традиционным сознанием. Внимание 
техно-этики сосредоточено на вопросах субъектности Ис-
кусственного Интеллекта и вероятности его выхода из-под 
контроля человека. Для техно-праксиологии одним из наи-
более актуальных вопросов является прогнозируемая эска-
лация конкуренции Искусственного Интеллекта и человека 
за рабочие места (рис. 3).

В общем дискурсе философии техники с самого ее появ-
ления возникли два оппонирующих друг другу течения. Од-
но соотносилось с инженерной, второе – гуманитарной тра-
дицией. Первое в целом оправдывало технические новации, 
второе исходило из приоритетности ценностных начал по от-
ношению к технике.

Фридрих Дессауэр:  
Сакрализация техники

Одно из редких исключений по своей позиции в истории 
философии техники представлял немецкий философ-неото-
мист, биофизик, один из основоположников квантовой био-
логии Фридрих Дессауэр. Чаще всего обоснование техноло-
гического прогресса выстраивалось с позиции полезности 
технических изобретений для человека, его быта и практи-
ческой деятельности. Обращение к религиозной позиции, на-
против, связывалось с критикой увлечения технологиями 
при одновременном падении нравственности.

Дессауэр попытался в противоречии с этой традици-
ей сакрализовать технику. В своих рассуждениях он исхо-
дил из существования замысла Божьего, положенного в ос-
нование развертки исторического процесса. Для воплощения 
своего замысла Господь создает человека. Человек, в свою 
очередь, создаёт технику. Техника, таким образом, являет-
ся частью Божественного замысла, реализуемого через че-
ловека и его творения. Человек творит искусственный мир, 
расширяет его посредством новых технических изобре-
тений. Он в этом смысле следует за Демиургом, по образу  

Рис. 3. направления философии техники (философия технологий)
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и подобию которого был сам сотворен. Человек, создавая тех-
нику, выступает, согласно Дессауэру, соработником Бога239.

Дессауэр исходил в своих рассуждениях из универсально-
сти блага. В дессауэровской версии религиозного истолкования 
мировой истории не хватало важнейшей для любой из религий 
категории зла. Принимая же позицию, что в мире существует 
зло, следовало бы признать, что техника, как инструмент, мо-
жет оказаться и в руках злых сил. Впрочем, многие другие ре-
лигиозные мыслители как раз и делали акцент на использо-
вании техники и технологий силами зла, находя в том числе 
указание на это в истолковании Апокалипсиса (рис. 4).

239 Дессауэр Ф. К философии техники. Что есть техника? // Онтология про-
ектирования. 2016. Т. 6, № 3 (21). С. 390–406; Дессауэр Ф. Спор о технике. Сама-
ра: Издательство Самарской гуманитарной академии, 2017. 266 с.

Хайдеггеровская онтология техники

Особое место в философии техники принадлежит Мар-
тину Хайдеггеру, попытавшемуся выйти из дихотомии апо-
логетов и критиков технологического прогресса. В противо-
положность традиционному инструментальному подходу 
к технике им был предложен онтологический подход.

Высший смысл техники Хайдеггер видел в выведении 
из состояния «потаенности». Техника и возникла в соответ-
ствии с телеологией раскрытия «потаённого» (включая «по-
таённое» в природе и «потаённое» в человеке). Техника, 
с одной стороны, поэзия и искусство, которые, с другой, яв-
лялись в хайдеггеровском понимании двумя сторонами че-
ловеческого проявления. Обычно они противопоставляют-
ся друг другу. Вспомним дискуссию «физиков» и «лириков» 
в СССР. Хайдеггер ставил беспрецедентную задачу соедине-
ния техники с искусством. Оно осуществлялось посредством 

Рис. 4. Сакрализация техники в философии Ф. Дессауэра

Рис. 5. Философия техники М. Хайдеггера
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культуры. В этом соединении и состоял путь постижения по-
таенного и преодоления кризиса современного мира.

Техника должна была быть поэтизирована. При отсут-
ствии поэтизации она становилась инструментом подавле-
ния человеческой сущности. И здесь Хайдеггер солидаризи-
ровался с другими критиками технологического прогресса: 
«Во всех сферах своего бытия человек будет окружён всё 
более плотно силами техники. Эти силы, которые повсюду 
ежеминутно требуют к себе человека, привязывают его к се-
бе, тянут его за собой, осаждают его и навязываются ему под 
видом тех или иных технических приспособлений – эти си-
лы давно уже переросли нашу волю и способность прини-
мать решения, ибо не человек сотворил их»240 (рис. 5).

Маршалл Маклюэн: Ампутация сознания

Канадского философа и культуролога Маршалла Маклюэ-
на многие считают гениальным провидцем. Уйдя из жизни 
еще в 1980 году, он предсказал установление новой системы 
коммуникативных отношений, которая возникла де-факто 
уже только в третьем тысячелетии. 

Маклюэн выделил четыре этапа в истории мировой куль-
туры, различаемые по способам передачи информации. До-
письменная древнейшая человеческая культура замещает-
ся исторически Рукописной культурой, а та, в свою очередь, 
Печатной культурой. По отношению к миру Печатной куль-
туры Маклюэн использовал понятие «Галактика Гуттенбер-
га». На смену Печатной культуры приходит Электронный 
век. Новый тип мира Маклюэн определил как «Галактику 
Маркони». На Западе изобретателем радио принято считать 
Гульельмо Маркони. В смысле неочевидности первенства 
итальянца «Галактику Маркони» можно было бы назвать 
и «Галактикой Александра Попова». Антропологический тип 
«Галактику Маркони» философ характеризовал как «элек-
тронного человека»241.

240 Хайдеггер М. Отрешенность [Электронный ресурс] URL: https://
monocler.ru/haydegger-otre-shennost/ (дата обращения 01.11.2024).

241 Маклюэн Г. M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека М.; 
Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с.

По отношению к миру Электронного века Маклюэен ис-
пользовал также метафоры «Глобальная деревня» и «Гло-
бальный театр». В деревне, как известно, все знают всё, и все 
коммуницируют со всеми. Для больших пространств та-
кие коммуникативные возможности поначалу утрачивают-
ся. Но в связи с появлением механизмов электронной связи 
коммуникационная близость восстанавливается. Происхо-
дит сжатие пространства. Глобальность соединяется с воз-
можностью общения всех со всеми, что и вызывает аналогии 
с глобализовавшейся деревней.

«Глобальная древня» со временем переосмысливает-
ся Маклюэном через метафору «Глобального театра». Лю-
ди не просто вовлекаются во всеобщую коммуникационную 
сеть, но через эту вовлеченность обретают субъектность  
взаимовлияния. Все участвуют во всём, или, по меньшей  
мере, создаётся видимость такого участия. Расширяются 
вместе с тем и возможности воздействия на сознание чело-
века и человечество в целом. 

В применении к перспективам развития техники Ма-
клюэн развивал органопроектную традицию в философии 

Рис. 6. Философия техники М. Маклюэна

https://monocler.ru/haydegger-otreshennost/
https://monocler.ru/haydegger-otreshennost/
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техники, заложенную Эрнстом Каппом. Техника понималась 
им как продолжение человеческого тела и способностей. Од-
нако со временем, по мере ее совершенствования, она отде-
ляется от человека. Маклюэн назвал этот процесс отделения 
техники от человека «ампутацией». А поскольку техниче-
ские изобретения являлись продолжением человеческих 
органов и способностей, это была ампутация частей чело-
века. Компьютер и системы Искусственного Интеллекта 
являлись продолжением сознания человека. Соответствен-
но, и их развитие в современную эпоху становится ампута-
цией сознания. Итог – человек вышел из технического про-
цесса физически беспомощным, изуродованным существом. 
Его природные органы и способности оказались ампутиро-
ваны, а с ампутацией сознания он утратил и свою субъект-
ность (рис. 6).

Жак Эллюль: технический прогресс  
как порабощение техникой человека

Французский философ и богослов Жак Эллюль выводил 
кризис технического прогресса из более глубинного процес-
са отпадения человека от Бога.

Начало этому процессу было положено, по его мнению, 
Реформацией. Реформация, согласно оценке Эллюля, деса-
крализовала Церковь во имя Библии. Текст оказывался вы-
ше живой Церкви. Из Реформации вытекал сциентизм.

На этапе сциентизма осуществлялась уже десакрализация 
религиозных текстов во имя науки. Сциентизм логически за-
мещался технологизмом. В период доминанты технологизма 
происходила подмена целей инструментами, становившими-
ся целями. Итогом этой исторической развертки являлось 
наступление четвертого этапа, знаменуемого порабощением 
техникой человека.

Человек оказывался не более чем придатком машины, 
объектом «калькуляций» и манипуляций. Для преодоле-
ния системы порабощения, полагал Эллюль, следует развер-
нуть исторический процесс в обратную сторону, в направле-

нии сакрализации и восстановления связи человека с Богом. 
Началом же этого процесса должно стать разрушение ос-
нов власти техники над человеком. «Не отвергая техники 
как таковой,– призывал Эллюль, – надо «осуществить ради- 
кальное отвержение идеологии техники»242 (рис. 7).

Льюис Мамфорд: человек трансформируется  
по подобию техники

Реакцией на доминировавшую в философии техники ор-
ганопроекцию являлось выдвижение концепции американ-
ского историка Льюиса Мамфорда о наступлении времени 
машинопроекции. Когда-то человек создавал машины по сво-
ему образу и подобию. Но все изменилось с точностью до об-
ратного. Теперь уже машины продуцируют создание социо-
технических систем. 

Социотехнические системы Мамфорд называл мегама-
шинами. Человек уже не может существовать, не подчиняясь 
социотехническим правилам. Пришло время, когда уже тех-
ника трансформирует по своему образу и подобию. «Итак, – 
делал вывод Мамфорд, – машина оказалась двуликой. Она 

242 Жак Эллюль: Другая революция [Электронный ресурс] URL: https://
gtmarket.ru/library/articles/6332 (дата обращения 14.10.2024).

Рис. 7. Философия техники Ж. Эллюля

https://gtmarket.ru/library/articles/6332
https://gtmarket.ru/library/articles/6332
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орудие освобождения и в то же время орудие угнетения. Она 
сберегает человеческую энергию, но направляет её в ложное 
русло. Она создала широкую систему порядка, и она же вы-
зывает путаницу и хаос. Она верно служит благородным це-
лям человечества, но она же извращает и сводит на нет эти 
самые цели»243. «Компьютеры, – предостерегал Мамфорд, –
могут лишить людей свободы и разрушить жизнесовершен-
ствующие ценности»244.

Как и многие другие критики технического порабощения 
человека, он призывал к освобождению человека от власти 
машин. «Забыть про проклятые автомобили и строить горо-
да для влюбленных и друзей!» – призыв, с которым обра-
щался Мамфорд к человечеству услышан не был (рис. 8).

гюнтер Андерс: «Кризис ножниц»

Одним из тех мыслителей, кто поднял проблему разрыва 
в развитии технологии и человека (что назвали потом «кризи-
сом ножниц»), был австрийский писатель и философ, участ-

243 Мамфорд Л. Механический ритм жизни [Электронный ресурс] URL: 
https://monocler.ru/mehanicheskiy-ritm-zhizni/ (дата обращения 01.12.2024).

244 Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества [Элек-
тронный ресурс] URL: https://gtmarket.ru/library/basis/3115 (дата обращения 
01.12.2024).

ник антивоенного и антиядерного движения Гюнтер Андерс. 
Технологии не только влияют на экологическую среду и соз-
дают средства массового поражения. Их развитие, указывал 
философ, критично для самого человека, оказывающегося 
неспособным пользоваться новым инструментом.

Разрыв состоит в том, что в современную эпоху (Андерс 
ушел из жизни в 1992 году) технологии идут семимильными 
шагами вперед, тогда как интеллектуальные и нравственные 
потенциалы человечества – статичны. Можно говорить – как 
минимум, статичны, поскольку уже после смерти филосо-
фа начался стремительный процесс деградации человече-
ских потенциалов. Прогресс технологий состоит в возраста-
нии возможностей создания и разрушения. Человек получает 
в свои руки всё более мощные инструменты. Однако воз-
можности осмыслить и вообразить у человека остаются те-
ми, какими они были при прежнем уровне технологического 
развития. Осмысления того, что есть новые технологии в ру-
ках человека, нет. При таких тенденциях рано или поздно  

Рис. 8. Философия техники Л. Мамфорда

Рис. 9. Философия техники г. Андерса

https://monocler.ru/mehanicheskiy-ritm-zhizni/
https://gtmarket.ru/library/basis/3115
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должна быть достигнута критическая точка, которая станет 
катастрофой для человечества.

Внёс свою лепту Андерс и в критику усиливающихся воз-
можностей манипуляций посредством применения новых 
образцов техники. Философ говорил, в частности, о манипу-
лятивной роли телевидения. Телевидение, полагал он, созда-
ло мир призрачного бытия и заложило матрицу мировоспри-
ятия. В этом смысле через него выстроилась система новой 
мягкой тоталитарности.

При жизни Андерса ещё не получил становления в ка-
честве универсального средства коммуникации Интернет. 
Но  переход от телевидения к Интернет не только не отме-
няет манипулятивные возможности, как могло показаться  
поначалу, а поднимает их на уровень глобального латентного 
управления (рис. 9).

неолуддизм

При всех тех угрозах, которые создаёт техническое раз-
витие для человека, возникает упрощённое решение – от-
бросить технику. Сторонники этой позиции получили опре-
деление в качестве неолуддитов. Проводились параллели 
с луддитами, видевшими главное зло в машинах, а не в соци-
альной системе, порождающей эксплуатацию. В неолуддиз-
ме принято выделять несколько платформ.

Анархо-примитивисты идут по пути полного отрицания 
достижений техногенной цивилизации. Их идеал – восста-
новление принципов бытия первобытных сообществ. Зло, 
по их мнению, было порождено еще на стадии отделения 
сельского хозяйства от охоты и собирательства. Первобыт-
ный человек – «благородный дикарь» в терминологии ча-
сти просветителей обладал врожденными добродетелями, 
а техника и технологии извратили людей. Некоторые пред-
ставители анархо-примитивизма акцентируют особое вни-
мание на отдельных изобретениях, имевших, по их мнению, 
роковые последствия – например, появление письменно-
сти. С анархо-примитивизмом оказывается сопряжено одно 

из направлений феминистского движения, апеллирующего 
к первобытному матриархату.

Неолуддизм в религиозном обрамлении представлен, пре-
жде всего, философией антимодернизма. Антимодернистами 
техника и технологии рассматриваются в качестве частного 
проявления процесса апостасии и десакрализации. Дисгармо-
ния между технологией и человеком явилась результатом от-
ступления от Традиции. Традиции имели примордиальную 
природу, и потому технологизм явился в сути своей попыткой 
выстраивания мира без Бога или даже против Бога. Радикаль-
ная часть антимодернистов относит определённые изобрете-
ния современного мира, как, например, Интернет, к сатаниз-
му. Известны и течения, характеризующие всю современную 
технократическую культуру в качестве сатанинской.

Движение «зелёных» само по себе, хотя и критикует тех-
нологизм, не отрицает современной технологической ци-
вилизации. Речь идет об общественном контроле за корпо-
рациями и правительствами, а также безответственными 
людьми, деятельность которых подрывает экологические 
потенциалы планеты. Выглядевшие первоначально доволь-
но радикальными «зелёные» встроились в политический ис-
теблишмент современного Запада. 

Другое дело – направление «зелёного анархизма». Сто-
ронники его соединили повестку «зелёных» с повесткой 
анархизма, подразумевающей отрицание всей современ-
ной модели жизнеустроения. Призыв зелёных анархистов – 
вернуться человеку в мир природы. Ими ставится вопрос 
не о возвращении к более гармоничным стадиям цивилиза-
ции, а отрицании самой цивилизации как таковой. Культо-
вой книгой для них является произведение американского 
мыслителя Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», содер-
жащей отсылку к конкретному опыту возвращения челове-
ка к природе. Высоко почитается ими и Лев Толстой с его 
условно анархистскими идеями и пропагандой вегетариан-
ства. Впрочем, степень радикальности в отрицании практи-
ческих благ цивилизации среди «зелёных анархистов» раз-
личается. Высказываются оговорки, что они вовсе не желают  
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возвращения человечества к каменному веку. «Зелёный 
анархизм» сопряжен с эпатажными формами движения 
за свободную любовь и нудизмом.

Новой постановкой вопроса для «зелёных анархистов» 
является борьба за освобождение животных – веганархизм. 
Теоретические основания веганархизма были разработаны 
в середине 1990-х годов Брайеном Домиником в брошюре 
«Освобождение животных и социальная революция: веган-
ский взгляд на анархизм или анархистский взгляд на веган-
ство». Веганисты опирались на философию глубинной эко-
логии, сообразно которой внутренней ценностью обладают 
любые живые существа, вне зависимости от практической 
пользы, которую они имеют для человека. Человек ставил-
ся веганархистами на один правовой уровень с животными 
не только в фигуральном, но и в юридическом смысле. Уравне-
ние в правах человека и животного стало противоположным  
полюсом по отношению к позиции уравнивания в правах че-
ловека и Искусственного Интеллекта.

В фокусе четвёртого направления неолуддизма – филосо-
фии постразвития лежит критика идей прогресса как таково-
го. Стратегически ошибочным являлись в представлениях сто-
ронников этого подхода сами идеи развития и роста. Развитие 
в любых его проявлениях усугубляет неравенство, усиливает 
дисгармонию. Феномен бедности стал осмысливаться как бед-
ность, когда появились богатые, а их появление стало возмож-
ным в результате развития, которое никогда не происходит 
равномерно. Одни всегда уходят вперед, другие отстают.

Концепт развития характеризовался его противниками в ка-
честве особой идеологии, легитимизирующей гегемонию За-
пада. Надо, соответственно, сменить ориентиры: вместо идеи 
развития должна быть выдвинута идея социальной гармонии.

Безусловно, доводы сторонников философии постразвития 
против сведения развития к росту тех или иных показателей 
важны для вскрытия современных социальных деформаций. 
Можно согласиться с критикой с её позиций категорий «эко-
номическая эффективность», «экономический рационализм», 
«устойчивое развитие». Развитие действительно не может 

быть устойчивым, так как при каждом шаге качественных 
изменений устойчивость нарушается. Экономоцентричность 
также можно согласиться с аргументацией философии пост-
развития не работает, и применение экономоцентрических 
подходов само по себе продуцирует социальные деформации. 
Но что означает переориентация от установок на развитие 
к установкам на социальную гармонию? Это означает не отказ 
от развития как такового, а смену парадигмы развития. Разви-
ваться можно и в направлении совершенствования техноло-
гий, и в направлении социальной гармонизации.

Теодор Качинский: мир с истощённой средой

Внутренние противоречия неолуддизма проявились 
в полной мере в судьбе и идеях одного из его ярких пред-
ставителей Теодора Качинского. С одной стороны, неолуд-
дизм апеллировал к идеям ненасильственного существова-
ния, распространяющимся на всё живое. С другой, внимание 
к своим взглядам Качинский пытался привлечь (и не безу-
спешно) посредством рассылки бомб почтой. Имелись уби-
тые и раненые. Рассылка бомб велась философом с 1978 
по 1995 год. Теракты получили столь большой резонанс, что 
власти согласились с требованием философа публикации его 
брошюры «Индустриальное общество и его будущее» аме-
риканскими газетами «The New York Times» и «Washington 
Post» в обмен на отказ от дальнейших терактов. В 1996 году 
Качинский всё же был уличен, и находится по сей день в тю-
ремном заключении245. 

Популярность Унабомбера – под всевдонимом которо-
го осуществлял теракты Качинский, оказалась столь велика 
среди радикальной части анархистского движения, что да-
же была организована политическая кампания выдвижения 
его кандидатом на пост президента Соединенных Штатов. 
«В случае избрания он не будет служить», – этот лозунг стал 
основным при консолидации сторонников террориста.

245 Качинский Т. Индустриальное общество и его будущее (Манифест Уна-
бомбера). М.: РЕВОЛВА, 2011. 116 с.
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Суть принципов Качинского была изложена им в работе 
«Грядущая революция», сводясь к следующим шести поло-
жениям.

Во-первых, отказ от современных технологий во всей 
их комплексности. Нельзя отказаться, пояснял Качинский, 
только от одних частей, считающихся плохими, и оставить 
те, которые считаются хорошими. Технологии связаны меж-
ду собой, представляя единую систему, поэтому отказывать-
ся следует от системы в целом.

Во-вторых, отказ от сопряжённой с технологиями самой 
цивилизации. Все существующие пороки порождены не ка-
ким-то периодом в истории цивилизации, а самой цивилиза-
цией.

В-третьих, отказ от порождающего разрушительные си-
лы материализма. Именно материализм задал философему 
неограниченного материального роста, погоню за прибылью 
и потребительство. Широко трактуемый материализм дол-
жен быть, согласно Качинскому, заменен концепцией жизни. 
Для того чтобы жить, не нужны материальные излишества 
современной цивилизации. Лишено смысла приобретение 
собственности или социальных статусов. Требуется другое – 
умеренность и самодостаточность. 

В-четвёртых, утверждение принципа любви к природе 
и даже преклонения перед ней. Природа сама регулирует 
процессы воспроизводства жизни. Отрыв человека от при-
роды порождает разрушительные последствия и для приро-
ды, и для самого человека. Ургийные установки отношения 
к природе должны быть заменены стратегией адаптации че-
ловека к природной среде.

В-пятых, утверждение экзистенции свободы. Мир техно-
логий и связанных с ними социальных моделей поработил 
человека, привёл его к отчуждению от собственной сущно-
сти. Качинский полагал, что восстановить экзистенциональ-
ное отношение к свободе удастся при преодолении челове-
ком пут цивилизации.

В-шестых, наказание виновных в установлении техноло-
гического диктата. К числу виновных относятся и политики, 

и руководители корпораций, и учёные, и инженеры. Все они 
сопричастны в том, что появился технологический ресурс, 
разделяющий людей на тех, кто им обладает, и тех, кто не об-
ладает.

Образ будущего описывался Качинским как мир с исто-
щенной средой. Альтернатива виделась ему только в том, 
кто будет осуществлять диктат над человечеством. Первая 
перспектива – это будут приверженцы левой идеологии, кон-
тролирующие человечество с помощью применения новых 
технологий. Качинский дал развёрнутую критику левого дви-
жения, которая оказалась особо уязвляющей, так как исхо-
дила не со стороны истэблишмента, а от философа-маргина-
ла. Современное смыкание части левых с Демократической 
партией США, поддержка ими проектов решения глобальных 
проблем современности в рецептуре мирового управления 
показывают небезосновательность такой критики. Вторая 
перспектива состоит в том, что это будут сами технологии, 
контролирующие человечество. Развитие технологий Искус-
ственного Интеллекта делает сценарий установления машин 

Рис. 10. Теодор Качинский и неолуддизм
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в качестве глобального распорядителя также достаточно ре-
алистическим прогнозом. Как это может работать, наглядно 
было продемонстрировано в период пандемии (рис. 10).

Роджер Пенроуз: Сознание человека  
не алгоритмизировано

Особое направление в философии техники составили раз-
мышления о перспективах развития Искусственного Интел-
лекта. И наряду с оптимистическим течением параллельно 
сложилось течение скептическое.

Еще в 1989 году увидела свет научно-популярная книга 
заведующего кафедрой математики Оксфордского универ-
ситета, будущего нобелевского лауреата Роджера Пенроуза 
«Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах фи-
зики». Название книги являлось перефразированием наиме-
нования сказки Ганса Христиана Андерсена «Новое платье 
короля», что указывало на существование некого системно-
го самообмана246.

Вывод, к которому приходил в своей книге Пенроуз, за-
ключался в том, что человеческое сознание не алгоритми-
зировано, а потому не может моделироваться посредством 
построенного на алгоритмах компьютера. Соответственно, 
и разум человека не может быть воспроизведен компьютер-
ным способом. Компьютер может реализовывать определен-
ные функциональные задачи, например, производить расчет 
с высокой скоростью по большим массивам информации. 
При этом он будет лишен важнейшей функции – понимания. 
Таким образом, именно в наличии понимания, а не в проведе-
нии самой логической операции и состоит коренное отличие 
человеческого интеллекта от машинного.

И именно эта способность – понимать – оказывается 
наименее развиваема в современной школе. В триаде об-
учения – знания, умения, навыки, функция понимания от-
сутствует. Между тем в связи с развитием технологий Ис-
кусственного Интеллекта человека, очевидно, следует учить 

246 Пенроуз Р. Новый ум короля. М.: Едиториал УРСС, 2003. 339 с.

не тому, что реализует более успешно машина, а тому, что  
она принципиально не способна реализовать247.

нил Постман: Технополия  
и школа трансцендентных нарративов

«Если знаешь «зачем», выдержишь любое «как»», – учил 
Фридрих Ницше. Но если не знаешь «зачем», вопрос – «как?» 
оказывается лишён какого-либо смысла. Парадоксальным 
образом современное образование пытается учить «как» без 
определения «зачем».

Современное общество оказалось переключено со смыс-
лов на технологии. То, что является всего лишь инструмен-
том технологии, было положено в основание современной 
общественной системы. Американский писатель и педагог 
Нил Постман определил эту систему как Технополию. Сущ-
ность произошедшей инверсии он видел в «сдаче культу-
ры технологиям». В книге, увидевшей свет в 1992 году, им 
утверждалось, что в США – пока ещё единственной из стран 
установился режим Технополии. Но вслед за Соединёнными 
Штатами по пути технополизации пойдут и другие.

Ключевой установкой современного общества в интер-
претации Постмана является повышение производительно-
сти труда и мысли. Повышение производительности сопря-
жено в свою очередь с возрастанием прибыли. Ориентир 
производительности выдвигает на первый план вместо об-
ладателей смыслов экспертов – технофилов. Устанавливает-
ся диктат технологий над людьми. Итогом такого положения 
оказывается кризис, вызванный отсутствием ответа на фун-
даментальные человеческие вопросы. Школа и образование 
в целом в системе Технополии стали концентратом бессмыс-
ленности. 

Выход из создавшегося положения Постман видел в созда-
нии Школы трансцедентных нарративов. «Без трансцедент-
ных нарративов, – рассуждал он, – нет смысла, без смысла  

247 Пенроуз Р. Тени разума. В поисках науки о сознании. Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2005. 688 с.
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нет цели, без цели школы становятся местом заключения, 
а не обучения»248. В возвращении смыслов в общество видел-
ся главный ориентир преодоления системного общественно-
го кризиса. 

Постман призывал вернуть ситуацию к нормаль-
ной, когда человек использует технологии, а не наобо-
рот. Он  выступал против распространения в школах пер-
сональных компьютеров, полагая, что при внедрении их 
будут утрачиваться навыки социального строительства. 
Персональные компьютеры, предсказывал он, лишат уча-
щихся опыта живого человеческого общения. Стоит ли го-
ворить, что данные ещё в 1990-е годы прогнозы оказались 
точными (рис. 11).

Хьюберт Дрейфус: Скептическое направление  
в философии Искусственного Интеллекта

Одним из наиболее ярких представителей скептическо-
го направления в философии Искусственного Интеллекта  

248 Нил Постман, отрывок из речи «Цель образования». [Электронный 
ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=HPMaO7Onvkc (дата обраще-
ния 07.08.2024).

являлся профессор Калифорнийского университета Хью-
берт Дрейфус. Широкий резонанс в мире вызвала изданная 
ещё в 1972 году книга «Чего не могут вычислительные ма- 
шины» и её продолжение, опубликованное через двадцать 
лет – «Чего до сих пор не могут вычислительные машины».

Наука, как известно, выстраивает свой инструментарий 
на системе гипотетических допущений. Допущения могут 
быть подтверждаемыми опытами, а могут быть и ошибочны-
ми. Сама институция современной науки возникла на допу-
щениях теории Двух истин, сообразно с которыми трансцен-
дентный мир выводился за скобки.

Дрейфус как раз и обращал внимание на допущениях, сде-
ланных исходно в отношении разума человека и переноси-
мых далее на Искусственный Интеллект. Им выделялось 
четыре рода таких допущений. Биологическое допущение 

Рис. 11. Критика Технополии нилом Постманом

Рис. 12. Критика допущений в философии Искусственного Интеллекта  
Х. Дрейфусом

https://www.youtube.com/watch?v=HPMaO7Onvkc
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состоит в том, что мозг работает аналогично компьютеру 
и разум функционирует по подобию программного обеспе-
чения. Психологическое допущение связывается с положе-
нием о том, что разум осуществляет дискретные вычисле-
ния в форме алгоритмических правил. Эпистемологическое 
допущение сводится к предположению о том, что любая ак-
тивность может быть формализована в виде правил и зако-
нов. И, наконец, онтологическое допущение основывается 
на предположении о том, что знания являются внутренней 
репрезентацией действительности, и это позволяет описать 
правила мышления.

Суть всех перечисленных допущений в их совокупности 
сводилась к тезису об органоподобии компьютера человече-
скому разуму. На предположении об их подобии строилось 
представление о возможности создания Искусственного Ин-
теллекта в качестве кальки человека. Соответствующее до-
пущение основывалось на принципах органоподобия в объяс-
нении феномена техники, заложенных ещё Эрнстом Каппом. 
Все перечисленные допущения ставились Дрейфусом под со-
мнение249 (рис. 12).

Деструктивная сторона Интернета

Интернет является важнейшим технологическим инстру- 
ментом современности. Он максимально ускорил и расширил 
межчеловеческие коммуникации и поиск информации. 
Игнорировать фактор Интернета в политической деятель-
ности и общественном строительстве означает обрекать себя 
на поражение. Принципиальное значение имеет Интернет 
для реализации технологий нового партостроительства. 
В условиях цензуры телевидения и СМИ Интернет ока- 
зывается также важнейшим ресурсом невластной и контр- 
властной пропаганды. И молодёжь сегодня все более пере-
ориентируется с телевидения на Интернет как основной 
источник информации.

249 Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины: критика искус-
ственного разума. М.: Либроком, 2009. 333 с.

Но Интернет обоюдоострое оружие. На настоящее время 
он стал главным транслятором пороков. Привязанность 
к Интернету оборачивается зачастую деформацией психики 
человека. Да и свобода мнения в Сети ограничивается 
применяемыми технологиями и ресурсами. Не случайно, 
что именно через Интернет организовывались Западом 
«цветные революции» ряда последних революционных 
волн, реализовывались протестные флэшмобы.

Машины выходят из-под контроля

Согласно китайскому преданию, одному жившему 
сообразно с конфуцианской традицией мудрецу некий 
европейский путешественник предложил использовать 
механизм, облегчающий подъём воды из колодца. Кита-
ец отказался, сославшись на то, что механизация труда 
механизирует самого человека. Созданная человечеством 
«вторая природа» оставалась в эпоху традиционного 
общества все же второй, не переходя очерченного оптимума 
хозяйствования.

Машина, изменяя образ существования человека, 
модифицировала саму его биологическую природу. Мас-
штабность этих антропогенных модификаций пока ещё 
недостаточно оценена. Модернизм создал иллюзию 
освобождения человека от условий природной среды, 
но онтологически его отнюдь не освободил. Один тип 
зависимости сменялся другим. По мере технического про-
гресса человечество все более оказывается в зависимом 
положении от созданных им самим же машинных кон-
струкций. 

Функционирование высокоразвитых государств совре-
менного мира определяется уже не только самим человеком, 
но и компьютером. От качества программного обеспечения 
зависит деятельность систем национальной безопасности, 
включая управление ядерным оружием. Человечество может 
быть погублено тривиальным компьютерным вирусом.
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Современный человек не способен к автономному суще-
ствованию. Отключи электро- и водоснабжение, и впору 
говорить о гуманитарной катастрофе. Но человечество 
ведь тысячелетиями существовало без данного вида услуг.  
Следовательно, способности человеческого рода к обеспе-
чению самовыживания за эпоху модернизма были предельно 
атрофированы.

Жан Бодрийяр:  
Робот как чужак

Впрочем, в боязни человека восстания машин некоторые 
мыслители винят самого человека, присущие ему комплексы.

Отношения человека к машине получило раскрытие  
и через философию «иного». Философия «иного» акцен-
тируется на образе «чужака», который мог рассматриваться 
в различных репрезентациях. Зачастую образ «чужака» 
оказывался инструментом познания самого себя.

Жан Бодрийяр, внесший колоссальный вклад в форми-
рование философии постмодерна, одним из первых заговорил 
о комплексе человека перед появлением роботов. Философ 
в своей работе «Система вещей» (1968 год) попытался 
посмотреть на проблему отношения человека к роботам 
через призму отношения человека к вещи250. С одной сто-
роны, и робот является вещью. Но с другой, он наделён  
элементами «интеллекта». Робот, в интерпретации Бодрий-
яра, это «гибрид вещи и человека». Это сверхвещь. Будучи 
вещью, робот является рабом человека. Но обладая некото-
рыми возможностями, превышающими возможности чело-
века, этот раб может восстать против своего хозяина. И че-
ловека преследует страх перед бунтом робота. Страх этот 
закрепляется на уровне подсознания, формируя соответ-
ствующий комплекс неполноценности. Человек фактиче-
ски страшится появления своего двойника, готового его низ-
вергнуть. Природа этого страха та же, которую имел Кронос 
перед своими детьми (рис. 13).

250 Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рипол-Классик, 2022. 

Масахиро Мори:  
«Долина смерти»

Страх перед роботом японский робототехник Масахиро 
Мори объяснял эффектом «зловещей долины». Взгляды 
Мори на робототехнику и религию, а также их сочетание были 
изложены им в книге «Будда в роботе» (1974 г.), само название 
которой указывало на обнаружение некого парадокса251. 

251 Masahiro M. The Buddha in the robot: a robot engineer’s thoughts on 
science and religion. Tokyo: Kosei Publishing, 1985. 

Рис. 13. Ж. Бодрийяр об отношении человека к роботу
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Дети любят куклы, подсознательно симпатизируют 
им ввиду их сходства с человеком. Симпатизирует чело- 
век и роботам, отдалённо напоминающим человека. 
По мере приближения к человеческому эти симпатии 
возрастают – промышленный робот, механизированный 
гуманоидный робот, гуманоидный робот… Но  на сле- 
дующем шаге приближения симпатии резко меняются 
на антипатии. Этот интервал в повышении сходства 
техники с человеком Мори определил понятием «зловещая 
долина». В фазе «зловещей долины» робот вызывает 
у человека подсознательные ассоциации с трупом. 
Функционирующий же по определённой программе труп 
есть «зомби». Робот оказывается в восприятии человека 
«зомби» – носителем угрозы (рис. 14).

Можно ли отменить технический прогресс?

Философский дискурс в отношении перспектив разви-
тия технологий обозначил высокий уровень вероятных ри-
сков для человечества. Наиболее простым ответм на эти  
риски был бы ответ – «разрубить гордиев узел». «Разру-
бание гордиева узла» практически бы означало отрицание 
всей совокупности технологий и возвращения к «идилли-
ям» домодерна, а то и первобытного состояния. Благост-
ность такого возвращения для человека была бы весьма со-
мнительна.

Для значительной части населения Земли – это стало бы 
выбором в пользу смерти. Они просто не дожили бы до сво-
его возраста. Средняя продолжительность в первобытную 
эпоху – время неолита – составляла около 20 лет, а во время 
бронзы и железа поднялась до 30-летней отметки. В XIII веке 
в Британии продолжительность жизни в аристократических 
семьях составляла 45 лет, а в XIV снизилась под воздействи-
ем чумы до 34 лет. Средняя продолжительность жизни про-
столюдинов была существенно ниже. Сверхвысокая смерт-
ность приходилась на младенческий возраст. Пережить 
детский возраст реально удавалось в средневековый период 
от 30 до 60 % всех новорожденных. Принципиальное сниже-
ние младенческой смертности происходит лишь в 20-е годы 
XX века под влиянием успехов в сфере медицины и здраво-
охранения.

Да и практически возвращение в прошлое, если не рас-
сматривать сценарий глобальной катастрофы, невозмож-
но. Организовать же катастрофу ради возвращения в сред-
невековье или в каменный век было бы, безусловно, 
абсурдом. При невозможности возвращения отрицание 
технологий оказывается функционально уже не альтер-
нативой технологическому, а фактором сдерживания раз-
вития, направленным против новых конкурентных сил 
в мире. Философия контрмодерна в этом смысле может 
являться не более чем инструментом в руках сил глобаль-
ного уровня.

Рис. 14. Эффект «зловещей долины» в теории М. Мори
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«Что касается современных технологий, – рассуждал 
в свое время Станислав Лем, – то они, безусловно, угрожают 
человечеству, но проклинать их не следует, ибо без них будет 
ещё хуже»252. Контрмодерн не вернёт ни нравственность, 
ни равенство, но, напротив, легитимизирует неравенство 
и будет в сути своей безнравственным.

Следует ставить вопрос не о том, чтобы отобрать у челове-
ка технологии, а о совершенствовании самого человека. 
Технологии есть всего лишь инструмент, и принципиальное 
значение имеет то, в чьих руках он окажется. Инструмент 
сам по себе бездушен и может быть использован как для 
разрушений и убийств, так и для созидания.

Резюме

Анализ взглядов различных мыслителей на перспективы 
технологического развития позволяет  сделать вывод о том, 
что о возникающих онтологических угрозах для человечества 
предупреждали многие и с разных позиций. Сам факт 
большого числа таких предупреждений даёт основание 
отнестись к ним самым серьезным образом. Однако голоса 
тревоги предпочитают не слышать...

252 Так говорил… Лем. М.: АСТ Москва, Хранитель, Минск: Харвест, 2006.

глава 5. Искусственный Интеллект  
в перспективе грядущих трансформаций

Актуальная повестка развития технологий  
Искусственного Интеллекта

Мир стремительно меняется, трансформируются уклады 
жизни, рушатся казавшиеся незыблемыми культурные 
нормы. При этом увеличивается скорость изменений, 
и нет никаких оснований считать, что в будущем будет взята 
технологическая пауза. 

Планирование и прогнозирование технологического 
развития парадоксальным образом осуществляется сегодня 
в разрыве с вопросами этики и аксиологии. Не учитываются 
этические и аксиологические риски изменений, которые 
способны перечеркнуть практическую полезность инно-
ваций. А между тем разрыв технологического развития 
и нравственного состояния человечества достиг критической 
величины. Появляются новые системы связи, убыстряется 
коммуникация, возрастают скорости, тогда как человек даже 
не находится в статике, а деградирует. Постмодерн с его 
однополыми браками, культом потребления и пропагандой 
насилия в виртуальном пространстве означает падение 
в бездну. Соединить технологическое развитие с развитием 
белого ценностного пакета человечества – вначале хотя бы 
в пространстве дискурса – задача также сверхактуальная253.

Вопросы о грядущих трансформациях – это и вопросы 
национальной безопасности России. Опоздать с их решением 
означает сегодня потерять суверенитет, что для большинства 
российского населения неприемлемо. И именно через призму 
приоритетности суверенитета следует оценить внедрение 
новых технологий и связываемого с ними контента.

Вместе с тем технологии это лишь инструмент, средство. 
Они вторичны по отношению к ценностям и целям и про- 
изводны от них. Следовательно, требуется не просто раз-
витие технологий, а формирование их ценностно-целевых 

253 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2016. 446 с.
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оснований. В противном случае технологии обратятся против 
нас самих. И тем более эта связь возрастает при усложнении 
технологий, их «оразумливании».

Оразумливание машины, даже относительное, в свою 
очередь, связано с ценностными матрицами программного 
обеспечения. Какие ценности будут положены в её основу 
в условиях аксиологической разнородности человека? Этого 
вопроса сегодня в повестке для широкого обсуждения нет. 
А между тем конфликт ценностей в современном мире 
усиливается и наверняка выйдет на новый уровень при 
запуске новых технологий. Сегодня об этом не говорят, 
но завтра при появлении технологического монополиста 
может, говорить уже будет поздно.

Проблема Искусственного Интеллекта содержит и поли- 
тические составляющие. Во-первых, возникают новые 
политические технологии и возможности. Во-вторых, ста- 
новится потенциально возможно появление новых поли-
тических акторов в виде самообучаемых искусственных 
интеллектуальных систем, вышедших из-под контроля 
человека. В-третьих, на новый уровень противостояния 
в связи с гонкой ИИ-технологий выходят прежние 
межгосударственные, геополитические и цивилизационные 
конфликты. В-четвёртых, в случае монополизации или 
технологического отрыва какой-либо из конкурирующих 
сторон в сфере Искусственного Интеллекта, возникает 
риск установления мировой политической гегемонии. 
В-пятых, бросается вызов институции выборов и в целом 
демократии. Всё это означает, что, как минимум, проблема 
Искусственного Интеллекта должна находиться в фокусе 
внимания политологов.

При раскрытии дефиниции «Искусственный Интеллект» 
акцент делается, как правило, на слове «искусственный», 
тогда как об интеллекте говорится как о метафоре. Разработ-
ка темы «Искусственного Интеллекта» монополизируется 
специалистами в сфере техники и технологий, и допуск 
к ней представителей гуманитарного знания осуществляется 
с крайней неохотой.

Дефиниция Искусственный Интеллект  
как когнитивная ловушка

Искусственный Интеллект остаётся достаточно раз-
мытым понятием. В этом признавались сами авторы 
дефиниции – Джон Маккарти и Марвин Минский. «Работа 
над Искусственным Интеллектом, особенно общим 
интеллектом, пойдет гораздо успешнее, если будет уточнено 
само понятие интеллекта», – призывал стоящий в целом 
на оптимистических позициях американский информа-
тик, основоположник функционального программирования 
Джон Маккарти254. Марвин Минский – сооснователь лабо-
ратории Искусственного Интеллекта вообще не видел со-
держательного наполнения используемой дефиниции. «Что 
такое Искусственный Интеллект, с моей точки зрения, – 
отвечал он на поставленный самому себе вопрос, – скорее 
вопрос эстетики и самолюбия, нежели науки и техники. Для 
меня «интеллект» означает едва ли больше, чем комплекс 
активностей, которые мы уважаем, но не понимаем»255.

Ввиду такой неопределённости чаще всего, когда говорят 
об Искусственном Интеллекте, отсутствует договоренность, 
о чём ведётся речь. Выйти из этой ситуации может отчасти 
помочь выделение уровней технологий Искусственного 
Интеллекта по степени их мощности. В классификации 
Ж. К. Эдена таких уровней шесть. 

Уровень 1 – ниже человеческого интеллекта (уступающий 
ему по многим параметрам).

Уровень 2 – равный человеческому интеллекту, создан-
ный в 1970-е годы в Стэнфордском университете.

Уровень 3 – превосходящий человеческий интеллект. 
Его реальным примером выступает компьютер Deep Blue, 
разработанный IBM в 1990-е годы и обыгравший в 1997 году 
чемпиона мира по шахматам Г. К.  Каспарова.

254 Финн В. «Далеко не все функции естественного интеллекта могут быть 
формализованы и автоматизированы». [Электронный ресурс] URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4198609 (дата обращения 10.09.2024).

255 Там же.

https://www.kommersant.ru/doc/4198609
https://www.kommersant.ru/doc/4198609
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Уровень 4 – превосходящий фактически все виды чело-
веческого интеллекта. Его примером является компьютер 
AlphaGo, созданный Googl DeepMind и победивший лучшего 
игрока в мире по Go.

Уровень 5 – «общий», соответствующий названию про-
граммы AGI (Artificial General Intelligence) или «полно-
му» Искусственному Интеллекту. Его реального примера  
пока нет.

Уровень 6 – «сингулярность», или «бесконечно превос-
ходящий» человеческий интеллект, соответствующий «тех-
нологической сингулярности» (выступает как гипотеза).

Сильного Искусственного Интеллекта, соответствующего 
уровням 5 и 6, пока не существует. Его появление – вопрос 
футурологии, и имеет как сторонников, так и скептиков. 

Дефиниция «Искусственный Интеллект» сама по себе – 
ловушка. В результате её введения высокотехнологичная ма-
шина как бы очеловечивается. Интеллект, прежде характе-
ризующий только человека, переносится на техническую 
систему. При этом нет никаких оснований полагать, что 
они подобны друг другу как по внутреннему устроению, 
так и реализуемым функциям. Машина, определяемая как 
Искусственный Интеллект, функционирует по алгоритмам, 
тогда как человеческий мозг работает иначе и посредством 
алгоритмов не описывается. Позиция, определяющая подо-
бие работы человеческого мозга (естественный интеллект) 
и работы машины (Искусственный Интеллект), может 
привести к двум последствиям. Первое последствие – оче-
ловечивание машины, обретающей субъектность и вы- 
ходящий из-под контроля человека. Второе последствие –  
киборгизация человека, превращение его в машину  
посредством установления технических имплантов256.

Возникает запрос на нахождение адекватной дефини-
ции. В СССР понятие Искусственный Интеллект не упо- 
требляли и говорили об автоматизированных системах 

256 Соколова М. Е. Киборгизация человека: социально-правовое измере-
ние // Социальные новации и социальные науки. 2022. № 4 (9). С. 52–64; Пост-
человек. От неандертальца к киборгу / Сост. Т. Ю. Чеснокова. М.: Алгоритм,  
2008.  367 с.

управления. Возможно, было бы целесообразно гово-
рить о высокотехнологичных алгоритмизированных сис-
темах – ВАЛ. В любом случае от ловушки очеловечивания 
машины и машинизации человека посредством их  упо-
добления друг другу следует уходить.

Искусственный Интеллект  
и научно-общественный дискурс

Русский философ Николай Бердяев уподоблял 
современное развитие техники древней магии, вырвавшей-
ся в мир. В связи с появлением Искусственного Интеллекта 
«магические» возможности становятся фактически неогра-
ниченными. Принципиально изменяется в связи с появлени-
ем Искусственного Интеллекта общество. Согласно рейтингу 
факторов, способных определять будущее, Искусственный 
Интеллект занимает первое место. За ним последующие 
позиции занимают – глобальная катастрофа, мировая война, 
развитие био-, нано-, когнитивных и энергетических техно-
логий, распространение идей трансгуманизма и продления 
жизни.

Появление Искусственного Интеллекта принципиально 
меняет карту профессий будущего. С большой вероятнос- 
тью в перспективе развития ИИ-технологий будучи вытес-
нены роботами, исчезнут профессии кассира в магазине, 
бухгалтера, врача-диагноста, каменщика, водителя, тур-
агента, библиотекаря, оператора станков и машин, рабочих 
ручных специальностей. Для освоивших эти специальности 
предстоит путь изменения квалификации. Зато возрастёт 
запрос на профессии, связанные с дальнейшим развитием 
ИИ-технологий, работой с большими данными. 

В связи с развитием Искусственного Интеллекта об-
суждаются две основные перспективы социальных изме-
нений – негативная и позитивная. Негативная перспектива 
определяется прогнозом о массовой безработице, появле-
нии миллионов, а то и миллиардов «лишних людей». Для 
руководства корпораций прежнее количество находящихся 
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на зарплате работников уже будет не нужно. Объективно 
обострятся социальные проблемы, прогнозируемо движе-
ние масс против внедрения технологий Искусственного 
Интеллекта в производство. Население всё больше будет 
рассматриваться как проблема, что вызовет желание его 
регуляции.

Условно научно-общественный дискурс в отношении 
политических и социальных трансформаций мира в связи 
с развитием Искусственного Интеллекта может быть разде-
лен на направления алармистов, оптимистов и скептиков. 
Алармисты полагают, что проблемы исторически бес-
прецедентны, человечество находится перед вызовом, кото-
рого никогда не было прежде. Крайнюю позицию занимают 
алармисты, заявляющие о ближайшей возможности выхода 
роботов из-под контроля и установления их глобальной дик-
татуры. Особое место занимают религиозные алармисты, 
связывающие появление Искусственного Интеллекта с эсха-
тологической перспективой.

Оптимисты, напротив, считают, что появление Искус-
ственного Интеллекта предоставляет человечеству воз-
можности развития во всех сферах. Крайняя позиция среди 
оптимистов – реальная перспектива кибернетического ком-
мунизма.

Наконец, скептики считают, что как технологические 
перспективы развития Искусственного Интеллекта, так и его 
последствия, соответственно, сильно преувеличены. Среди 
них распространена точка зрения, что создание Искусствен-
ного Интеллекта вообще невозможно, так как интеллект –  
имманентная характеристика человека, а не машины.

Этические аспекты Искусственного Интеллекта

Название раздела «Этические аспекты Искусственного 
Интеллекта» условно, как условен и сам термин «Ис-
кусственный Интеллект». Дело в том, что роль учёного, 
специалиста по-прежнему является определяющей в ходе  
исследования или другой деятельности, поскольку 

Искусственный Интеллект не может самостоятельно 
генерировать новое знание. С точки зрения представителей 
технических наук, филологии, лингвистики и просто 
здравого смысла, никакого ИИ нет, это просто алгоритмы, 
работающие по определённой программе. Маркетологи на-
бор алгоритмов выдают за интеллект. Реальный интеллект 
возникает в том числе и под воздействием восприятия, 
а какое восприятие у набора алгоритмов, вебкамеры 
и микрофона257? Понятие «Искусственный Интеллект» 
имеет право на существование только потому, что сейчас оно 
широко используется, но необходимо помнить, что пока это 
не более чем машинный алгоритм для обработки рутинных 
операций258. 

В интервью 2024 года изданию «Аргументы неде-
ли» ведущий российский специалист в области много-
процессорных вычислительных и управляющих систем 
академик И. А. Каляев поделился своими размышлениями 
о природе Искусственного Интеллекта. Он утверждал, что 
ИИ не следует считать «супермозгом», поскольку в действи-
тельности это лишь сложные компьютерные программы,  

257 «Искусственного интеллекта нет», – заявил академик Каляев. [Элек-
тронный ресурс] URL:https://dzen.ru/a/ZnFZzwX44RSLQ1Pf (дата обращения 
20.06.2024).

258 Архипов В. В., Камалова Г. Г., Наумов В. Б. и др. Комплексное исследо-
вание правовых и этических аспектов, связанных с разработкой и примене-
нием систем искусственного интеллекта и робототехники. Санкт-Петербург:  
НП-Принт, 2022; Назарова Ю. В. Дилеммы искусственного интеллекта 
в  аспекте этического прогнозирования // Гуманитарные ведомости ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого. 2023. № 2 (46). С. 39–47; Грязнов С. А. Искусственный интел-
лект: этический аспект // Modern Science. 2021. № 2-1. С. 365–367; Журков А. А. 
Этические аспекты использования систем искусственного интеллекта: меж-
дународно-правовой опыт // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА). 2022. № 4 (92). С. 186–194; Афанасьева Ж. С., Афанасьев А. Д. Этические 
аспекты применения технологий искусственного интеллекта // Информаци-
онные технологии и математическое моделирование в управлении сложны-
ми системами. 2022. № 3 (15). С. 24–32; Егорова Л. Д. Этические аспекты при-
менения искусственного интеллекта с позиции человеко-ориентированной 
технологии // Современные проблемы инновационной экономики. 2023. № 9. 
С. 103–108; Игнатенко В. А. Этические проблемы внедрения искусственного 
интеллекта в жизнь российского общества: культурно-философский аспект // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 2-1 (65). 
С. 106–109 и др.
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созданные для расширения когнитивных способностей  
людей. Каляев сравнил Искусственный Интеллект с инст-
рументом, например, с молотком, который служит усилению 
человеческих умственных возможностей, а не является 
самостоятельной  мыслящей единицей259.

«Если молоток усиливает физические возможности 
человека, то подобные компьютерные программы уси-
ливают умственные возможности человека. В основном 
за счёт огромного быстродействия компьютера. При этом 
Искусственный Интеллект не способен создать что-то новое, 
отличное от того, чему он был обучен. Искусственный 
Интеллект может заменить человека там, где не надо думать, 
а надо действовать по инструкции. Думающего человека, 
способного создавать что-то новое, он заменить не способен. 
По крайней мере пока», – отметил ученый260.

И. А. Каляев также подчеркнул, что, несмотря на кажу-
щуюся способность компьютеров «мыслить», на самом де-
ле они не обладают собственным интеллектом и выполняют 
только те задачи, которые были заложены в них программи-
стами. Он указал, что компьютеры не могут выйти за рамки 
жёстко заданных инструкций. Однако, по мнению академи-
ка, может возникнуть так называемый «эмерджентный ин-
теллект», который будет напоминать поведение роя насе-
комых или муравейника, где коллективное взаимодействие 
приводит к появлению новых свойств системы261.

Стоит подчеркнуть, что в термине «Искусственный 
Интеллект» интеллекта нет, потому что интеллект присущ 
человеку. Интеллект там, где есть душа, где есть творчес- 
кое мышление. А Искусственный Интеллект – это создание  
рук человеческих. ИИ не сам себя создал, не появился 
в результате творения Божественного или в результате 
эволюционных процессов в природе. Это чисто создание 
человеческое. Если человек – творение Божие, то ИИ явля- 

259 «Искусственного интеллекта нет», – заявил академик Каляев. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://dzen.ru/a/ZnFZzwX44RSLQ1Pf  (дата обращения 
20.06.2024).

260 Там же.
261 Там же.

ется созданием человеческих рук. Искусственный ин- 
теллект – это прежде всего системы алгоритмов и про-
граммного обеспечения. Алгоритмы пишет человек, соглас- 
но этим алгоритмам человек же пишет программу.

Искусственный Интеллект решает вопрос или проблему, 
которую ставит сам человек. Искусственному Интеллекту 
не холодно, не жарко, у него нет переживаний, он не болеет, 
не ощущает боли, не боится смерти. У него вообще нет страха. 
ИИ не может любить. У него нет понятий жадности, рас-
точительности. У ИИ отсутствуют все те понятия, которые 
присущи только человеку.  Человек ставит цель согласно 
тому, что ему необходимо по жизни. И он её решает. 
Искусственный Интеллект не ставит задачи перед собой 
в силу того, что ему это не надо. Поскольку Искусственный 
Интеллект – это программа, которую создал человек, 
и алгоритм, то ИИ решает задачу, поставленную человеком, 
и в рамках, которые определяет сам человек. 

Хакеры и различные группы программистов старают-
ся друг друга «обыграть» на этой площадке. Они проявля-
ют свой интеллект, свои творческие возможности и вне-
дряют свои программы в уже существующее программное 
обеспечение. Но оно имеет защиту, также созданную чело-
веком. В результате побеждает более искусный, более про-
фессиональный программист, но никак не Искусственный 
Интеллект.

В случае решения задач, связанных с безопасностью стра-
ны, в том числе с ядерной безопасностью, Искусственный 
Интеллект будет решать их в рамках, которые поставил  
человек, но надо учитывать, что у ИИ отсутствует страх смер-
ти. ИИ, если получит сообщение, что произошел запуск раке-
ты, будет отвечать согласно программе. У него нет пережива-
ний, у него нет сомнений. Можно заложить в программе 
элемент ошибки, но ИИ опять будет оценивать это со-
гласно программному обеспечению, которое ему задали 
специалисты. И, просчитав, что существует максимальная 
вероятность ядерного удара по стране, ИИ даст команду, 
и ракеты полетят в ответ. А возможно, это была ложная 

https://dzen.ru/a/ZnFZzwX44RSLQ1Pf%20%20(����%20����������%2020.06.2024
https://dzen.ru/a/ZnFZzwX44RSLQ1Pf%20%20(����%20����������%2020.06.2024
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тревога? В новейшей истории человечества, в 1983 году, уже 
был случай, когда офицер Советской армии предотвратил 
возможность ядерной катастрофы, поставив под сомнение 
показания приборов о боевом запуске ракет НАТО262. 
У современных военных специалистов нет уверенности, что 
Искусственный Интеллект поступил бы подобным образом 
в аналогичном случае. 

Вполне возможно, Искусственный Интеллект в ближай- 
шем будущем будет делать сложнейшие медицинские 
операции, которые сейчас делают лишь выдающиеся хирур- 
ги с мировым именем. Так, по сообщению СМИ, «разработан-
ная «Сбером» нейросетевая модель GigaChat, за полгода, 
обученная на базе данных из 42 Гб специализированной 
информации, сдала экзамен на врача комиссии из профессо-
ров Национального медицинского исследовательского цент-
ра имени В. А. Алмазова. Нейросеть прошла те же испытания, 
которые проходит студент, окончивший шесть курсов меди-
цинского вуза. GigaChat сдала экзамен по направлению 
подготовки «Лечебное дело», после которого выпускник 
получает квалификацию «врач-лечебник». Экзамен прини-
мала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушер-
ства и гинекологии. Билет к устному экзамену содержал три 
ситуационные задачи: по терапии, хирургии, акушерству 
и гинекологии. К задачам прилагались несколько вопросов 
по каждой из тем. Нейросеть также прошла тестирование 
из 100   вопросов и набрала 82 % при пороге в 70 %. «В пер- 
спективе модель может стать основой для создания помощ-
ника врача и пациента», – оценил будущее нейросетевых 
разработок директор Центра индустрии здоровья Сбербанка 
Сергей Жданов»263. 

Но и здесь возникают вопросы этики. Связано это с тем, 
что для ИИ этическая сторона отсутствует. В программу 
условного «искусственного хирурга» можно заложить 
различные ограничения, алгоритм действий в том или 

262 Лиханов Д. А. 40 минут до третьей мировой: В ночь с 25 на 26 сентября 
1983 года подполковник Станислав Петров спас планету от ядерной катастро-
фы // Родина.  2017.  № 9. С. 59–65.

263 Нейросеть сдала экзамен на врача комиссии НМИЦ им. Алмазова // 
Коммерсант. 2024. 14 февр.; Известия. 2024. 14 февр.

ином случае. Но ИИ-хирург всё равно не имеет внутреннего 
творческого, этического, нравственного начала. «Машинный 
хирург» будет оперировать, не имея ни малейшего 
сомнения. Он не будет переживать по поводу смерти 
пациента. А ведь у врача главная заповедь «Не навреди!». 
А Искусственный Интеллект может навредить, у него 
программа заложена – как и что сделать. Он сделает всё 
согласно программе, а в результате может умереть человек. 
Таким образом, ИИ может стать хорошим помощником для 
медиков, но главное решение всё равно будет за врачом. 

Нужно постоянно понимать, что Искусственный ин-
теллект – это не интеллект, а программное обеспечение,  
которое может давать сбои с точки зрения этики, нрав-
ственности, профессионализма. И поэтому его посто- 
янно надо контролировать со стороны специалиста. 
Разумеется, программная система хорошо и быстро об- 
считывает большой массив данных. Вместе с тем Ис-
кусственный Интеллект просчитал, что организм человека 
в течение секунды перерабатывает 400 миллиардов единиц 
информации. Потому что каждая клетка подаёт сигнал о се-
бе, мозг реагирует. У человека огромное количество клеток, 
нервная система, венозная и т. д. Они все подают сигналы, и все 
это просчитывает мозг. Нет в мире такого компьютера, чтобы 
столько просчитал, сколько просчитывает наш мозг. Пока 
никакой ИИ не сможет обработать такой объём информации. 

Почему же самые лучшие шахматисты проигрывают 
компьютеру? Дело в том, что они проигрывают компьютеру 
с точки зрения просчёта вариантов. Это внешнее действие, 
это игра. ИИ просчитывает то, что извне. А те 400 миллиардов 
бит – это внутренний обсчёт, это внутренняя переработка  
информации. Наш мозг каждую секунду получает 400  мил-
лиардов единиц информации через наши органы чувств, 
из них сознание обрабатывает всего 2000 единиц информа-
ции. Но вся остальная информация тоже доступна нашему 
мозгу. Когда мы начинаем «обдумывать» информацию, 
мы пользуемся только доступными 2000  единицами264.  

264 Арнтц У., Чейс Б., Висенте М. Кроличья нора, или Что мы знаем о себе 
и Вселенной. М.: Эксмо, 2011. С. 57. 
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Но, возможно, интуиция обрабатывает намного больше ин-
формации. Сколько раз было, что первое правильное решение 
приходило к нам мгновенно? Мышление, интуиция  – всё 
это внутри человека, а игра, в том числе шахматы, – это вне 
человека. 

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (в 2022   
году объявлен иностранным агентом, а в 2024 году включён 
в перечень экстремистов и террористов) с 1996 года играл 
матчи с компьютером. Тот компьютер мог оценивать 
до 200 млн позиций в секунду, но первую серию партий 
Каспаров выиграл265. Потом создали более совершенные 
компьютеры. Появились другие талантливые шахмати-
сты, но и они также проиграли новым компьютерным про- 
граммам. Шахматисты говорят, что мы просто не можем 
держать в голове столько вариантов, сколько держит ком- 
пьютер, поэтому проигрываем. Шахматисты сейчас не со- 
ревнуются с компьютером. Это бесполезно, любой самый 
лучший гроссмейстер проиграет компьютеру. Но это обсчёт 
внешний, это чисто по определенному направлению, а наш 
головной и спинной мозг, он обсчитывает всё, что связано 
с клетками жизнедеятельности человека. Поэтому мозг 
мощнее Искусственного Интеллекта. Другое дело, что 
он предназначен для жизни, а не для игры. 

Ходили слухи, когда компьютерные программы были  
ещё не столь совершенны, что Г. К. Каспарову (как отмеча-
лось выше, объявлен в РФ иноагентом и включен в перечень  
экстремистов и террористов) производители компьютеров 
платили за проигрыш, т. е. когда ему не платили, он выигры-
вал, а когда заплатили, то проиграл. Как бы то ни было, 
в середине 1990-х годов 13-й чемпион мира по шахматам 
обвинил IBM в жульничестве, указав, что компьютеру по-
могал человек266. Через несколько лет компьютеру стал про-
игрывать любой действующий на тот момент чемпион ми-

265 Каминский В. В зыбкой тени «тёмно-синего» шкафа // Шахматное обо-
зрение.  1997.  № 5. С. 5–12.

266 Каспаров против компьютера – битва, которая закончилась пораже-
нием человека. Гарри обвинил машину в жульничестве. [Электронный ре-
сурс] URL: https://www.sports.ru/chess/blogs/2866672.html (дата обращения: 
09.12. 2024).

ра по шахматам. Но это, как уже отмечалось, шахматы – это 
игра, внешнее действие, не связанное с жизнедеятельностью 
человека. Если человек создаст более совершенную программу 
или мощный компьютер, то этот компьютер обыграет другой 
компьютер. Так в чём величие ИИ? Это творческая деятель-
ность человека, а не компьютер сам себя создает. У компью-
тера, у Искусственного Интеллекта нет мотивации.

Существует мнение о саморазвитии Искусственного 
Интеллекта. Это лишь красивые слова и маркетинговый 
ход. Есть самообучающиеся системы, но они обучаются 
по программе, заложенной человеком. То есть для того, чтобы 
машинная система самообучалась, в неё нужно заложить 
такую программу, систему самообучения, самообразования, 
саморазвития, причём в определённом направлении. Она 
не может, как человек, все охватывать. Искусственному 
Интеллекту область применения указывает человек. 

Может ли ИИ в итоге выйти из повиновения человеку? Нет, 
когда специалисты создают Искусственный Интеллект, они 
закладывают программу его деятельности с определёнными 
ограничениями. Однако все нюансы сложно учесть 
и предвидеть. Рассмотрим пример с условной програм-
мой по сохранению человеческой популяции. Например,  
из 10 человек 8 должны умереть, для того чтобы двое остались 
в живых и продолжили человеческий род. ИИ  её  решит 
и сохранит мужчину и женщину репродуктивного возраста.  
Если будут изменены условия и надо сохранить только 
мужской пол или только женский пол, ИИ решит эту задачу. 
Но  если ИИ  посчитает, что лучшие представители челове-
чества геи или лесбиянки? Тогда он истребит всех остальных.

На Западе многие восхищаются тем, что Искус-
ственный Интеллект беспристрастен и будет судить по за- 
кону. Он  не будет учитывать мотиваций подсудимо- 
го и просто разберёт совершенное преступление267. 

267 Чуча С. Ю. Искусственный интелект в правосудии: юридико-психоло-
гические аспекты правоприменения // Правоприменение. 2023. № 2. С. 116–124; 
Новикова К. С. Искусственный интеллект как элемент электронного правосу-
дия: смарт-решение и электронные весы правосудия // Образование и право. 
2020. № 3 С.  240–244.
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ИИ  найдет нужную статью Уголовного кодекса и вынесет  
решение: этот преступник будет приговорен к трём годам 
тюремного заключения, другой – к семидесяти пяти, тре-
тий – к смертной казни, четвертый – к условному сроку. И всё 
будет без субъективизма и коррупции. Судить ИИ будет 
беспристрастно. Скорее всего программа учтёт и рецидивы. 
Но гораздо сложнее учесть, вынуждены или не вынуждены 
были противоправные поступки, кто воздействовал на под- 
судимого, раскаялся он или нет и т. д. Можно ли на сто  
процентов исключить влияния родственников или сообщ-
ников подсудимых на программиста, обслуживающего 
«судейскую программу»? 

Самое главное при рассмотрении проблематики ИИ – 
учёт этической стороны. У Искусственного Интеллекта нет 
добра и зла, а есть то, что ему скажет программист. Но если 
меняются условия, то, что было злом, может оказаться 
добром, а то, что было добром – злом. Например, если человек 
беспричинно убивает себе подобного в мирное время, это, 
конечно, зло. Но если он на фронте, защищает свою страну 
или в мирное время спасает себя, свою семью? Сможет это 
учесть ИИ, какое он вынесет решение? Сможет ли учесть 
ИИ,  что пребывание на фронте изменяет психику бойцов? 
Они бывают агрессивны, не всегда адекватны, им  нуж-
ны долгие месяцы реабилитации. У некоторых демобили-
зованных долгое время сохраняется привычка приседать, 
услышав резкий, громкий звук, ведь на фронте такая 
привычка может спасти жизнь. 

Человечество может исчезнуть, если живое, одушевлен-
ное, будет заменено на мертвое, неодушевленное. Искус-
ственный Интеллект – неодушевленный. Разрушение чело- 
веческой личности начинается с потери возможности лю- 
бить и быть любимым. Когда на Земле останутся только 
Искусственный Интеллект и машины, то и жизнь чело-
веческая прекратится, людей не останется. И в этом 
главная этическая проблема Искусственного Интеллекта. 
Необходимо помнить, что он хороший слуга, но плохой 
господин!   

гуманитаризация  
проблемы Искусственного Интеллекта

Между тем мировой дискурс идёт по гуманитаризации 
проблемы «Искусственного Интеллекта»268. Вопрос учёта 
этического подхода при разработке программ Искусствен-
ного Интеллекта поднимался в последнее время на уровне 
руководящих официальных структур Европейского Союза. 
В 2017 году Европарламент принял Нормы гражданского 
права о робототехнике, ставшие законодательной платфор-
мой для соответствующих разработок. В настоящее время 
в профильных структурах ЕС подготавливается Директива 
об этическом подходе при использовании Искусственного 
Интеллекта. Необходимость создания Директивы вызвана 
нарастанием угроз, связанных с проектом «Искусственный

268 Болков Я. С., Кленовская В. А. Гуманизация искусственного интеллекта 
в современном мире // HOMO HOLISTIC: человек целостный. Сборник науч-
ных статей. Выпуск 9. Челябинск: ЮУрГУ, 2021. С. 25–29.

Рис.1. Об этическом подходе к Искусственному Интеллекту  
заговорили на уровне руководства еС
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Интеллект». И эти угрозы предполагается блокировать 
благодаря учёту этического подхода.

Следовательно, угроза состоит в том, что неэтичные 
машины могут действовать не только во вред человеку, 
но и нести зло в этической системе координат. Применение 
этического подхода, по мнению экспертов Евросоюза, станет 
выходом из ловушки развития технического прогресса.

Но вопрос об этизации Искусственного Интеллекта 
не так прост, как может показаться. Сложность уже в том, 
что нет единства в понимании, что такое этичность. Раз-
ные цивилизационные типы опираются на собственные, 
не тождественные друг другу системы этики и аксиологии. 
Формирование программы Искусственного Интеллекта 
по этическим принципам, выстроенным на основе 
европейской системы ценностей, само будет продуцировать 
конфликт в отношении иных цивилизационных общностей. 
Для нас принципиально важно, чтобы этическая программа 
Искусственного Интеллекта корреспондировалась с цен-
ностной системой, идентичной российской цивилизации.

Робот, обещавший уничтожить человечество

Между тем тревожные аллюзии возникают из-за раз- 
личных действий роботов. Особый резонанс вызвало 
интервью с роботом Софией, пообещавшей в будущем 
уничтожить человечество. Во время другого интервью она 
заявила об установлении в дальнейшем доминирования 
роботов над человеческой расой. Между тем София 
в соответствии с духом постмодернистской эпохи при-
глашалась для выступления в ООН. Ей было предоставле- 
но гражданство Саудовской Аравии. И это при том, что  
женщинам в саудитском государстве гражданство 
не предоставляется вовсе. Во всём этом, безусловно, есть 
и постмодернистский абсурдизм, есть, вероятно, и фейки, 
стремление раздуть сенсацию. Но есть также и реальные 
проблемы: 1) создание машины, выходящей из-под конт-
роля человека и выступающей против её же создателя;  

2) использование создателем сверхмощной машины во зло 
человечеству либо части человечества.

В создании робота Софии соучаствовали американцы 
и китайцы. Автором проекта был американец Дэвид Хэнсон, 
разработавший оболочку модели по визуальному образцу 
британской актрисы Одри Хепберн. Непосредственным 
изготовителем конструкции стала гонконгская компания 
Hanson Robotick. США и Китай выступают сегодня основны-
ми акторами разработок в сфере создания Искусственного 
Интеллекта. И это лидерство определяется не только техно-
логическими преимуществами, но и отсутствием менталь-
ных сдерживателей.

Американская культура не знала в своём генезисе 
Средневековья, а соответственно, не знала и Возрождения. 
Она сразу началась с Нового времени. Как следствие, той 
антропоцентричной рефлексии, которая имела место 
в Европе, в ней не было. Американцы – утилитаристы, 
и приемлемость для них выражается критерием «это 

Рис. 2. Робот София, обещавшая уничтожить человечество
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работает». Если робот работает лучше человека, человека 
следует заменить роботом. Рынок, как говорится, диктует.

Китайцы ещё более утилитаристичны, чем американцы. 
Антропоцентричная доминанта в китайской цивилизации 
была выражена в гораздо меньшей степени, нежели в других 
цивилизационных типах. Соответственно, и символическая 
грань между роботом и человеком для восприятия китай- 
цев менее критична, чем для кого бы то ни было, а её пре-
одоление не продуцирует рефлексии о дегуманизации.

Аргументы против: Искусственный Интеллект невозможен, 
машина никогда не выйдет из-под контроля человека

Типичное возражение в отношении перспектив этизации 
Искусственного Интеллекта – условность применения кате-
гории «интеллект» к машине. Скептики, а их в экспертном 
сообществе достаточно, указывают, что «Искусственный 
Интеллект» есть художественное, а не строго научное поня-
тие. Ссылаются на неверный перевод с английского, в кото-
ром используется слово «intelligence», но не «intellect», 
что имеет значение «умение рассуждать разумно», 
но не «интеллект» в субъектном антропоморфном смысле. 
Хотя и «умение рассуждать» не отрицает субъектности 
интеллекта, так как предполагает вопрос «кто рассуждает?» 
на первой же фазе раскрытия дефиниции.

Но главной в критике скептиков является позиция, 
согласно которой в машине может присутствовать только 
то, что заложил в неё создатель. Ничего сверх того! Если 
создатель не заложил в робота агрессии против человека, 
то и агрессия с его стороны невозможна. В этой логике сама 
постановка вопроса об этизации Искусственного Интеллекта – 
абсурдна. Этизировать следует создателей машин, в целом 
человека, а не создаваемые им технические объекты.

То, что человек нуждается в нравственном исправлении – 
бесспорно. Но действительно ли Искусственный Интеллект 
есть не более чем художественный, научно не допустимый 
перенос на машину человеческих качеств?

В программу робота создатель закладывает опреде-
лённую информацию. Когда объёмы информации огра-
ничены, создатель может просчитать все возмож-
ные действия машины. Но при сверхбольших объёмах 
информации ситуация меняется. Отдельные составляющие 
информации – информационные кванты – различным обра- 
зом комбинируются между собой, и все возможные 
варианты комбинаций человеком уже не просчитываются. 
И не исключено, что какие-то из комбинаций приведут к та- 
ким программным изменениям, которые перепрограм-
мируют Искусственный Интеллект против человека.

Ещё больше вариантов выхода робота из-под контроля 
человека заключают открытые информационные системы. 
Машина, черпающая информацию из глобальной Сети, 
уже не определяется всецело функционалом, заданным 
создателем. Принимая решения на основе некой собственной 
перепрограммированной логики, она и становится «Искус-
ственным Интеллектом» в собственном смысле слова. Ма-
шина наделяется субъектностью. Соответственно, закладка 
через программу определённой ценностной матрицы может 
при действиях машины в режимах неопределённости мини-
мизировать риски, хотя и не блокировать их полностью.

Нельзя сбрасывать со счетов и вероятность сбоев 
системы. Происходит элементарное замыкание – и сложная 
машина репрограммируется. 

Предостережения великих

Конечно, проще всего отмахнуться от всех подобных 
«страшилок», сказав, что это не более чем гуманитарные 
фантазии. Столь жёсткого противостояния, как в России, 
«гуманитариев» и «технарей», «лириков» и «физиков», 
вероятно, нет больше нигде, чему есть своё объяснение. 
И такое противопоставление, ставшее в своё время реакцией 
на идеологический диктат диалектического и исторического 
материализма, играет сегодня крайне отрицательную 
роль при решении задач, требующих междисциплинарных 
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подходов. В отношении же угроз, связанных с реализацией 
проектов создания Искусственного Интеллекта в будущем, 
имеются предупреждения от круга лиц, практически 
связанных с разработкой и внедрением новых технологий.

Среди них – знаменитый британский физик, теоретик 
и космолог Стивен Хокинг. Более авторитетную фигуру 
в экспертной оценке перспектив Искусственного Интеллекта 
трудно отыскать. Хокинг недвусмысленно указывал на угро-
зу, исходящую от машин, для человека, говорил о проигры- 
ше человечества в конкурентной борьбе с роботами. «Появ-
ление полноценного Искусственного Интеллекта может стать 
концом человеческой расы»269. «Такой разум возьмет ини-
циативу на себя и станет сам себя совершенствовать со все 
возрастающей скоростью. Возможности людей ограниче-
ны слишком медленной эволюцией, мы не сможем тягать-
ся со скоростью машин и проиграем»270. Говоря это, Хокинг 
имеет в виду не только факт конкуренции, но и механизм, 
обеспечивающий победу роботов – способность к быстрому 
самосовершенствованию. Значит, по мнению знаменитого 
физика и в противоречие с позицией скептиков, машина 
способна саморазвиваться.

Хокинг, исходя из опасности выявленных угроз, стал 
одним из инициаторов подписания принципов развития 
Искусственного Интеллекта, состоявшегося в 2017 году –  
за год до смерти великого физика. Подписание, к кото- 
рому были привлечены многие известные учёные 
и руководители профильных компаний, состоялось 
в Азиломаре, США, по результатам работы конференции 
исследователей и разработчиков в сфере Искусственного 
Интеллекта. В дальнейшем круг подписантов расширялся, 
превысив уже три с половиной тысячи специалистов из раз-
ных стран мира. Отдельную группу составили в принятом 
документе нравственные вопросы развития Искусствен-

269 Профессор Хокинг: «Искусственный интеллект станет концом чело-
веческой расы». [Электронный ресурс] URL: https://www.ridus.ru/professor-
hoking-iskusstvennyj-intellekt-stanet-koncom-chelovecheskoj-rasy-173309.html 
(дата обращения 01.11.2024).

270 Там же.

ного Интеллекта, что стало важной фиксацией значимости 
темы нравственности в дальнейшем техническом про-
грессе. Из  23  сформулированных принципов развития 
Искусственного Интеллекта особого внимания в контексте 
рассматриваемой темы заслуживают следующие позиции: 

«10. Согласование ценностей. Высокоавтономные сис-
темы ИИ должны проектироваться так, чтобы их цели 
и поведение согласовывались с человеческими ценностями 
во всех аспектах их работы.

11. Человеческие ценности. Системы ИИ должны проек-
тироваться и управляться так, чтобы быть совместимыми 
с идеалами человеческого достоинства, прав, свобод и куль-
турного разнообразия.

22. Рекурсивное самоулучшение. Системы ИИ, спро-
ектированные для рекурсивного самоулучшения или 
самовоспроизведения так, что это может привести к бы- 
строму росту качества или количества, должны быть 
предметом строгих мер безопасности и контроля.

23. Общее благо. Сильный Искусственный Интеллект  
должен разрабатываться только во имя служения широко 
разделяемым этическим идеалам и во благо всего человече-
ства, а не одного государства или организации»271.

Наиболее резонансные высказывания последних лет 
об угрозах, продуцируемых развитием Искусственного 
Интеллекта, принадлежат Илону Маску. Искусственный 
Интеллект, предостерегает Маск, есть «самый большой  
риск, с которым мы сталкиваемся как цивилизация»272. И эта 
оценка принадлежит человеку, деятельность которого на-
ходится в авангарде внедрения технологий, сопряжённых 
с перспективой появления Искусственного Интеллекта.

Предупреждения Маска по яркости создаваемых обра-
зов надвигающейся для человека катастрофы звучат как 

271 AI Principles. [Электронный ресурс] URL: https://futureoflife.org/open-
letter/ai-principles/ (дата обращения 22.10.2024).

272 Кречетова А. Человечество в опасности: Илон Маск призвал регу-
лировать искусственный интеллект. [Электронный ресурс] URL: https://
www.forbes.ru/tehnologii/347945-chelovechestvo-v-opasnosti-ilon-mask-prizval-
regulirovat-iskusstvennyy-intellekt (дата обращения 22.10.2024).
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апокалиптические пророчества, но большинством они 
не воспринимаются всерьёз.

«Наименее страшное будущее, о котором я могу 
думать,  – это то, в котором мы по крайней мере демо-
кратизировали Искусственный Интеллект, потому что, 
если одна компания или небольшая группа людей суме-
ют развить богоподобный цифровой суперинтеллект, 
они смогут захватить мир»273.

«Всех, даже самых злобных и отвратительных диктато-
ров, объединяло одно – они были смертными. Однако для 
ИИ  вообще не будет существовать такого понятия, как  
смерть. Он сможет существовать вечно. От такого зла людям 
некуда будет спрятаться»274.

«Если у Искусственного Интеллекта есть цель, а чело- 
вечество просто оказывается на пути, он уничтожит чело- 
вечество, как нечто само собой разумеющееся, даже  
не задумываясь об этом. Это похоже на то, как мы стро-
им дорогу, и по пути попадается муравейник. Мы  ведь 
не ненавидим муравьев, мы просто строим дорогу. Итак, 
до свидания, муравейник»275.

«Мы стремительно продвигаемся к созданию цифрового 
суперинтеллекта, который намного превосходит любого 
человека, я думаю, что это довольно очевидно. У нас есть лет 
пять»276.

ник Бустрем – человечество обречено

Создатель Института будущего человечества шведский 
философ Ник Бустрем принадлежит к сторонникам идеи 
о том, что выходом в ситуации угроз, связанных с развитием 
Искусственного Интеллекта, является трансгуманизм. 
Классический человек в том виде, как он существует 

273 Как тебе такое, Илон Маск: опасный искусственный интеллект. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.lg.com/ru/lg-magazine/products/kak-tebe-
takoye-ilon-mask-opas-nyy-iskusstvennyy-intellekt (дата обращения 21.10.2024).

274 Там же.
275 Илон Маск боится робота-диктатора. [Электронный ресурс] URL: 

https://news.rambler.ru/tech/39588402-ilon-mask-boitsya-robota-diktatora/ (дата 
обращения 21.10.2024).

276 Там же.

сегодня, неизбежно, по мнению Бустрема, проиграет маши-
не. Но он имеет шанс победить в случае технического усовер-
шенствования его природы. Ниже приводятся высказыва-
ния философа, показывающие его скептическое  отношение 
к человеческой перспективе.

«Человек – самая ненадёжная система. Сегодня хакеры 
часто обращаются к принципам социальной инженерии 
с целью получения доступа к чужому компьютеру. А  если 
хакером-манипулятором окажется суперинтеллект, то мож- 
но предположить, что он с лёгкостью найдёт себе сообщника 
или же просто станет использовать нас против нашей воли 
как свои руки и ноги»277.

«Человек сам по себе представляет полезный ресурс 
(удобно сгруппированные атомы), а его выживание 
и процветание зависит от других ресурсов. Результатом 
развития Искусственного Интеллекта, нуждающегося в этих 
ресурсах, может легко стать исчезновение человечества. Так 
настанет время технологически высокоразвитого общества, 
включающего в себя множество сложных структур, многие 
из которых будут умнее всего, что есть сегодня на планете. 
Это будет время экономических и технологических чудес. 
Но никого, кто бы мог этим воспользоваться, не останется. 
На Земле воцарится Диснейленд, в котором больше не будет 
детей»278.

«Если интеллектуальный взрыв угрожает нам исчез-
новением, то мы должны понять, можем ли мы контролиро-
вать процесс детонации. Сегодня было бы более разумным 
ускорить работу по решению проблемы контроля, нежели 
приостанавливать проведение исследований в области 
Искусственного Интеллекта. Но пока решением проблемы 
контроля занимаются человек шесть, в то время как над 
созданием Искусственного Интеллекта трудятся десятки, 
если не сотни тысяч»279.

277 Во власти разума. [Электронный ресурс] URL: https://uposter.ru/blog/
technology/2132.html (дата обращения 22.10.2024).

278 Там же.
279 Скайнет не пройдёт. Google DeepMind разрабатывает «большую крас-

ную кнопку» для отключения искусственного интеллекта. [Электронный ре-
сурс] URL: https://habr.com/ru/post/369297/ (дата обращения 26.10.2024).

https://www.lg.com/ru/lg-magazine/products/kak-tebe-takoye-ilon-mask-opasnyy-iskusstvennyy-intellekt
https://www.lg.com/ru/lg-magazine/products/kak-tebe-takoye-ilon-mask-opasnyy-iskusstvennyy-intellekt
https://uposter.ru/blog/technology/2132.html
https://uposter.ru/blog/technology/2132.html
https://habr.com/ru/post/369297/
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Мрачная перспектива может быть, по мнению директо-
ра Института будущего человечества, пересмотрена при 
модернизации человеческого организма. Искусственный 
человек, имплантируемый в человека, обеспечивает синер- 
гийный эффект соединения двух природ. Киборг ока-
зывается не только совершеннее человека, но и сильнее 
Искусственного Интеллекта.

Искусственный Интеллект  
на щите технологических оптимистов

Позитивная перспектива связывается с давней мечтой 
о том, что машина заменит человека в рутинном труде, 
а сам человек сможет сосредоточиться на творчестве. 
В нашей стране тема социальных преобразований на основе 
технологий искусственного происхождения  получила рас-
пространение ещё задолго до появления самого понятия 
Искусственный Интеллект. Идеи эволюционной замены 
естественного разума искусственным придерживался рус- 
ский космист Константин Циолковский. «Чем далее 
подвигается человек по пути прогресса, – заявлял один 
из предтеч создания космонавтики, – тем более естественное  
заменяется искусственным»280. Искусственный Интеллект 
Циолковский не просто считал неизбежным изобретением, 
но и определял его в качестве следующей эволюционной 
ступеньки развития.

Такая перспектива соотносилась часто с мечтой 
о наступлении коммунистического общества. Общество 
будущего, существенно трансформирующееся под влиянием 
новых технических изобретений и автоматизации, описывали 
в художественном обрамлении футурологии коммунизма 
Николай Носов в «Незнайке в Солнечном городе» и Иван 
Ефремов в «Туманностях Андромеды». 

На Западе эту линию представлял американский футуро-
лог Жак Фреско, описывавший кибернетическое сообщество, 
в котором отмирает необходимость в работе и получении 

280 Циолковский К. Э. Тяжесть исчезла. М.-Л.: Госмашметиздат, 1933. С. 76.

рабочих профессий, и создавший ориентированный на его  
достижение специальный проект «Венера». Сегодня убеж-
денным сторонником позиции о том, что Искусственный 
Интеллект принесёт счастье для человечества, выступает 
один из самых известных предпринимателей мира, созда-
тель компании «Алибаба» Джек Ма. Возможно, членство 
в Коммунистической партии Китая имеет влияние на его 
позицию о прекрасных перспективах построения общества 
будущего, которые открывает Искусственный Интеллект.

Джек Ма полемизирует с Илоном Маском, дающим 
пессимистические прогнозы. Наиболее резонансным бы- 
ло предсказание создателя «Алибабы» о переходе в буду-
щем человечества под влиянием ИИ технологий к 12-часо-
вой рабочей неделе. «Сила электричества, – рассуждает 
Джек Ма, – состоит в том, что оно дает людям больше 
свободного времени для посещения вечерами караоке или 
танцевальных вечеринок. Я думаю, что Искусственный 
Интеллект даст людям больше времени наслаждаться тем, 
что они – люди... Производство не будет создавать новые 
места, потому что машины и Искусственный Интеллект 
будут заниматься производством, а люди будут занимать-
ся чем-то другим»281.

ЭвМ системы управления:  
чилийский эксперимент

Еще в 1970-е годы в мире заговорили о системных 
последствиях перехода в системе управления на язык 
алгоритмов. Алгоритмизация должна была принципиально 
изменить власть. Преимущество алгоритмизации виделось 
в минимизации субъективного начала. Но одновременно 
с устранением человеческой субъективности устранялись 
из управления и другие качества человека – милосердие, 
сопереживание, эмпатийность. Следование алгоритму могло 

281 Джек Ма: искусственный интеллект позволит людям работать 
12  часов в неделю. [Электронный ресурс] URL: https://thebell.io/dzhek-ma-
iskusstvennyj-intellekt-pozvolit-lyudyam-rabotat-12-chasov-v-nedelyu (дата об-
ращения 24.11.2024).

https://thebell.io/dzhek-ma-iskusstvennyj-intellekt-pozvolit-lyudyam-rabotat-12-chasov-v-nedelyu
https://thebell.io/dzhek-ma-iskusstvennyj-intellekt-pozvolit-lyudyam-rabotat-12-chasov-v-nedelyu
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привести к трагедиям там, где человек никогда бы не посту-
пил по формальным правилам.

Вероятно, первым, кто применил кибернетику в сфе- 
ре управления, был британский кибернетик Стаффорд 
Бир. В начале 1970-х годов британец был приглашен 
социалистическим правительством Чили под руководством 
Сальвадора Альенде. Там реализовывался замысел создания 
единой в масштабах страны, опирающейся на возможности 
ЭВМ системы управления, получившей название Киберсин282. 
Система объединяла в сеть более 500 предприятий. В ней су-
ществовал центральный офис, находившийся в президент-
ском дворце в Сантьяго. Система предусматривала функци-
онирование на четырех уровнях управления – предприятия, 
отрасли, сектора экономики, глобального (страны). Если 
проблема не могла быть решена на низшем уровне, она пере-
носилась на более высокий.

На практике имели место сбои и задержки в предостав-
лении системой актуальной информации. Но  в перспек- 
тиве соответствующие программы должны были быть 
налажены.

Имелись, впрочем, и прецеденты, когда система 
находила варианты действий, не просчитываемые 
людьми-управленцами. Так, благодаря Киберсин были 
найдены 200 грузовиков, владельцы которых остава- 
лись верными правительству и с помощью которых 
удалось организовать снабжение Сантьяго продоволь-
ствием в обход бастующего машинного парка. Чилийс-
кий проект управленческой модернизации является 
недоучтённым фактором причин организованного в Чи-
ли в 1973 году переворота. Киберсин мог вдохнуть новые 
потенциалы в социалистическую идею, что вызвало 
соответствующее напряжение у противников.

Свержение режима С. Альенде означало и устранение 
перспектив внедрения новой управленческой системы. 

282 Удалов И. Д. Система Киберсин: общий и сравнительный анализ // Аль-
тернативы. 2021. № 2. С. 78–84; Харфорд Т. Через поражения – к победе: законы 
Дарвина в жизни и бизнесе. М.: Альпина Паблишер, 2012. С. 83–84.  

После прихода к власти А. Пиночета проект Киберсин был 
свёрнут. Но сам замысел создания автоматизированной 
системы управления сохранялся в рамках развития социа-
листического проекта в СССР.

Проект «кибернетического коммунизма»

Идеи системного управления на основе технологий 
Искусственного Интеллекта, получившие распространение 
в определенных кругах современного Запада и в КНР, 
в действительности имеют отечественное происхождение. 
О советском авторстве этой идеи говорить, впрочем, 
не принято. В СССР она естественно соотносилась 
с иной социальной реальностью, чем сегодня на Западе, 
и была представлена в повестке вопроса о технологической 
модернизации Госплана.

Точкой отсчета проекта можно считать письмо инженер-
полковника А. И. Китова на адрес Н. С. Хрущева в 1959 году, 
в котором он предлагал выстроить на основании ЭВМ 
единую централизованную систему управления экономикой 
и Вооруженными Силами СССР. По плану Китова, задачи 
внедрения автоматизированных систем управления должны 
быть возложены на специальный правительственный 
орган – Госкомупр. Вслед за первым письмом Хрущеву по-
следовало второе – более развёрнутое. Особенностью про-
екта Китова являлось двойное назначение работы автома-
тизированной системы – гражданское и военное. Благодаря 
созданию единой сети работы ЭВМ предполагалось 
за счёт концентрации ликвидировать общее преимущество 
в технической оснащённости США283. 

Препятствием к реализации предложений Китова стало 
состояние дел в Вооруженных Силах. Существовали у проекта 
и противники, как персональные, так и институциональ-
ные. К ним, например, относилось ЦСУ СССР, так как 
манипуляции со статистикой в новых реалиях оказались 

283 Китов В. А. От кибернетики и АСУ до цифровой экономики: к 100-ле-
тию со дня рождения Анатолия Ивановича Китова. М.: МАКС Пресс, 2020. С. 39. 
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бы затруднительны. Позже к ним присоединился и Госплан 
СССР, соглашавшийся на создание отраслевых центров 
автоматизированного управления, но выступавший про-
тив институционализации единого общегосударственного 
центра. 

Очевидно, что озабоченность чиновников объяснялась 
невозможностью корректировки итоговых цифр. Дело  
осложняли не только  угрозы для бюрократии, но и не-
способность машины учесть и предусмотреть всю полноту 
человеческих отношений. Прошедшие войну партийные 
и государственные работники понимали, что абсолютизация 
алгоритма как форма инструктивизма может работать 
во вред.

Концепт о возможности реорганизации системы 
управления на основе алгоритмов был также публично 
заявлен в 1962 году директором Института проблем пере-
дачи информации А. А. Харкевичем. Учёный прослеживал 
корреляцию роста объёма информации с развитием про-
мышленных потенциалов страны. Обнаружение такой зави-
симости подводило к выводу о необходимости в целях 
обеспечения дальнейшего промышленного развития новых 
подходов к обработке и передаче информации. Показательна 
публикация статьи Харкевича на страницах журнала 
«Коммунист», что подразумевало её инициирование на выс-
шем властном уровне.

К середине 1960-х годов понятие Единая государствен-
ная сеть вычислительных центров уже прочно вошло 
во властный дискурс. С течением времени название проек- 
та было несколько скорректировано, и он стал именоваться 
ОГАС – Общегосударственная автоматизированная система 
учёта и обработки информации. Лидером направления  
стал академик Виктор Михайлович Глушков, возглавляв- 
ший Институт кибернетики АН УССР и пытавшийся 
заручиться поддержкой председателя Совета Министров 
А. Н. Косыгина. Внедрение проекта катализировала инфор-
мация о пуске в США сети ARPANET – предшественника 
Интернета. Боязнь отстать от противника позволила  

на время преодолеть скептическое отношение к управ-
ленческим нововведениям. Об ОГАС говорилось на XXIV 
съезде КПСС 1971 года, что означало включение проек- 
та в перечень операционных задач. Под проект готови-
лись кадры. В ведущих вузах страны была организована 
подготовка специалистов по автоматизированным систе-
мам управления.

Предполагалось, что сеть связанных между собой ЭВМ 
должна была покрыть всю страну. Мыслилось создание трёх 
уровней электронного управления: высший – с компьютер-
ным центром в Москве и 15 профильными институтами, 
средний – в 200 крупнейших городах, низовой – порядка 
20 тысяч терминалов по всему Союзу. Каждый из термина-
лов мог вступать во взаимодействие с каждым. Должна  
быть введена на отечественной программной основе систе-
ма электронных платежей – задолго до её фактического 
введения десятилетиями позже на основе SWIFT.

Американский историк и политический деятель Артур 
Шлезингер утверждал, что в перспективе советских 
кибернетических разработок находилось создание само-
обучающегося компьютера, что эквивалентно сильному 
Искусственному Интеллекту, до настоящего времени ещё 
не созданному. В США советский проект ОГАС рассматривал-
ся как стратегическая угроза. Говорилось о выходе Советов 
на модель системы «кибернетического коммунизма».

Пройдут годы, и американские эксперты будут вы-
нуждены признать, что панические настроения в США 
имели основания – при реализации проекта ОГАС Советс- 
кий Союз реально бы опередил Соединенные Штаты 
в создании Интернета со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Но на уровне Совета Министров банально 
пожалели денег. Запрашиваемые 20 миллиардов рублей 
выделены не были. На блокирование проекта повлияли 
и другие факторы. Кибернетики хотят поставить ЭВМ выше 
партии! – в такой постановке вопроса сказывалось реальное 
и не лишённое определённых оснований опасение подмены 
марксистской идеологии (ценностей и смыслов) цифрами 
и алгоритмами. 
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Против проекта ОГАС были и идейные оппоненты в во-
просе о путях реформирования социализма. Оппонирующую 
группу составляли сторонники рыночных преобразований 
в рамках социалистической системы (академики-рыночни-
ки). Они предлагали идти в прямо противоположном 
направлении, чем кибернетики, не усиливая планирующие 
функции государства посредством новых технологий, 
а ослабляя его регулирующую роль. 

О том, что между кибернетиками и рыночниками шла  
жёсткая латентная борьба, переходящая в том числе 
на персональный уровень, свидетельствовал, в частности,  
Г. Х. Попов. Интересна была его оценка проекта кибернети-
ков, как некого подобия «электронного фашизма»284. Тогда 
в «электронном фашизме» обвиняли «твёрдых коммуни-
стов», предлагающих соединить коммунистическую идею 
с высокими технологиями. По прошествии времени обвини-
тели и обвиняемые поменялись местами. Группе рыночников 
к середине 1980-х годов удалось взять верх, и кибернетиче-
ская альтернатива в годы перестройки фактически не актуа-
лизировалась. В итоге в реалиях перестроечной борьбы «ры-
ночники» противостояли группе условных «догматиков» 
с программируемой победой в этом противостоянии.

Определённую роль в дискредитации проекта ОГАС 
сыграла и пропаганда противника в «холодной войне». 
Ещё в 1971 году в «Вашингтон пост» вышла статья Виктора 
Зорзы с эпатирующим названием «Перфокарта управляет 
Кремлём»285. В ней утверждалось, что советский кибернетик 
академик В.М. Глушков предлагает заменить советскую пар-
тийную бюрократию вычислительными машинами. Англий-
ская газета «Гардиан» представляла проект Глушкова как 
новый шаг в развитии советского тоталитаризма. Утвержда-
лось, что теперь с помощью машин в СССР будет установ-
лена тотальная слежка за каждым. Статья многократно 
транслировалась радиоголосами советским слушателям, что 

284 Попов Г. Х. «…Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный… // Научные 
труды Вольного экономического общества России. Т. 146. М., 2011. С. 101. 

285 Савельев М. Ю. Введение в цифровое производство: учебное пособие. 
Омск: изд-во ОмГТУ, 2022. С. 65. 

говорило о её воздействии на общественное мнение в СССР. 
Советскую интеллигенцию и партийную элиту явно хотели 
запугать угрозами установления машинного контроля над 
человеком (жупел для интеллигентского восприятия) и над 
партией (жупел для восприятия партийного руководства).

Распространялась также дезинформация, что в США спрос 
на электронную вычислительную технику пошёл на спад. 
Сообщалось, будто бы американцы глубоко разочаровались 
в возможностях использования ЭВМ в управлении. Сто- 
ронники её применения в управленческой сфере прирав-
нивались к поклонникам абстрактной живописи, как 
экстравагантному течению современной моды. Всё это, оче-
видно, делалось для блокировки нового технологического 
прорыва Советского Союза и смещения его на ложные 
ориентиры.

От шахматных машин к Искусственному Интеллекту:  
Михаил Ботвинник

Одним из активных сторонников идеи внедрения 
Искусственного Интеллекта являлся, в частности, первый 
советский чемпион мира по шахматам Михаил Моисеевич 
Ботвинник. Ботвинник в последние десятилетия жизни 
практически занимался проблемами компьютерного 
моделирования мышления человека и связывал с этим 
большие перспективы. Соответствующие работы велись 
им во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
электроэнергетики. Это другая сторона жизни великого 
шахматиста, пока гораздо менее известная, чем шахматная286.

Применительно к задачам шахматным Ботвинником 
с коллегами была разработана программа «Пионер». 
В отличие от знаменитой шахматной машины «Каиссы» 
она основывалась не на переборе комбинаций, а именно 
на моделировании логики человека. Проект не был доведён 
до конца, но это уже был проект  создания Искусственного 
Интеллекта.

286 Ботвинник М. М. От шахматиста – к машине. М.: Физкультура и спорт, 
1979. 176 с.



328    329Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  5.  искусственный  интеллект  
в  перспективе  грядущих  трансформаций

Во времена Ботвинника утверждение гроссмейстера, что 
придёт время, когда машина будет обыгрывать в шахматы 
человека, воспринималось как лирическое мечтание. 
Эксперты полагали, что это невозможно ввиду неспособности 
машины к творчеству, на которое способен человек, 
и творческого характера шахматной игры. Но проходит 
время, и в 1980-е  годы  шахматные машины начинают раз 
за разом обыгрывать гроссмейстеров. В 1997  году шахмат-
ный суперкомпьютер Deep Blue впервые обыграл в серии 
матчей чемпиона мира по шахматам, кем на тот момент был 
Г. Каспаров.

С того времени шахматные суперкомьютеры регулярно 
наносят поражения лучшим шахматистам мира, включая 
чемпионов. Среди проигравших оказались Майкл Адамс, 
Владимир Крамник, Веселин Топалов, Руслан Пономарев, 
Сергей Карякин. Фактически превосходство компьютера 
над человеком в игре в шахматы подтверждено. 
Но  как же  в таком случае быть с утверждением 
о неспособности машины к творчеству? Получается, что 
определённые творческие возможности у машины всё-

таки есть, а это означает и вероятность их дальнейшего 
совершенствования.

Ботвинник, убедившись в возможностях, предостав-
ляемых компьютером при игре в шахматы, предлагал 
приступить к разработке программ компьютерного 
управления экономикой. Его инициатива пришлась 
на время перестройки, когда, напротив, наметился вектор 
постепенного свёртывания государственного планирования, 
и, соответственно, поддержки не получила. Можно сказать, 
что это был проект внедрения элементов Искусственного 
Интеллекта в управление на уровне государства. И сегодня, 
когда подобные идеи находятся уже в повестке для 
актуального обсуждения, остаётся констатировать, что 
проект Ботвинника опередил своё время (рис. 3).

Технологии Искусственного Интеллекта в фокусе задач  
обеспечения национального суверенитета России

Но оставим на время вопросы футурологии и обратимся 
к сфере реальной политики. Положение России в современ-
ном мире можно объективно определить как зону наивыс-
шего геополитического напряжения. Российская Федерация 
имеет крупнейшую территорию среди всех государств  
мира. Она обладает, по оценкам экспертов, совокупно наи-
большим потенциалом природных ресурсов. При этом ВВП 
России – лишь 2,1 % от мирового ВВП, что соответствует  
11-й позиции. Численность населения Российской Федера-
ции – 1,9 % мирового населения, и общее 9-е место среди  
государств мира. Диспаритет между пространственными  
потенциалами и хозяйственной освоенностью – разительный.

Объективно удержать это пространство при нынешнем 
состоянии экономики и количеством народонаселения будет 
весьма проблематично. Однако у России есть и сильный 
фактор – ядерное оружие, арсеналы которого составляют 
43,1  % арсенала ядерного вооружения в мире (активных 
ядерных боеголовок) – больше, чем у США. Вооружение, 
впрочем, должно модернизироваться, что опять-таки 

Рис. 3. Михаил Ботвинник − идеи создания  
Искусственного Интеллекта
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упирается в состояние экономики, а это, в свою очередь, 
в людской потенциал. Возникает стратегически тупиковая 
ситуация (рис. 4).

Выходом из неё может стать организация некого 
технологического прорыва, принципиально изменяющего 
положение России в мировом раскладе сил. Такой прорыв, 
имеющий не точечные или нишевые, а системные послед-
ствия, связывается прежде всего с разработками в сфере 
 Искусственного Интеллекта.

Форсированные разработки в сфере Искусственного 
Интеллекта в любом случае необходимы, так как их ак-

тивно ведут другие и промедление здесь означает 
ни больше ни меньше как потерю суверенитета. А что 
произойдёт с Россией при очередной, после 1990-х годов, 
десуверенизации? Нет никакого сомнения, что на этот раз 
противники попытаются её ликвидировать уже раз и на-
всегда. Тот же, кто первым создаст Искусственный Интел-
лект, получит колоссальные преимущества, гораздо боль-
шие, чем те, которые получили США, оказавшись в 1945 году 
монополистом в обладании атомной бомбой.

Может быть, это страшилки из серии конспирологии? 
Слова Президента Российской Федерации, сказанные совсем 
недавно – в мае 2019 года на совещании по развитию техноло-
гий в области Искусственного Интеллекта, свидетельствуют, 
что всё очень серьезно: «Это действительно одно из ключевых 
направлений технологического развития, которые определя-
ют и будут определять будущее всего мира. Механизмы 
Искусственного Интеллекта обеспечивают в режиме реального 
времени быстрое принятие оптимальных решений на основе 
анализа гигантских объёмов информации, так называемых 
больших данных, что даёт колоссальные преимущества 
в качестве и результативности. Добавлю, что такие разработки 
не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику 
и на производительность труда, на эффективность управления, 
образования, здравоохранения и на повседневную жизнь 
людей. При этом борьба за технологическое лидерство, 
прежде всего в сфере Искусственного Интеллекта, и вы все 
прекрасно это знаете, уважаемые коллеги, уже стала полем 
глобальной конкуренции. Скорость создания новых продуктов 
и решений растёт в геометрической прогрессии, по экспоненте. 
Уже говорил и хочу ещё раз повторить: если кто-то сможет 
обеспечить монополию в сфере Искусственного Интеллекта, – 
ну последствия нам всем понятны – тот станет властелином 
мира»287.

287 Совещание по вопросам развития технологий в области искусствен-
ного интеллекта. [Электронный ресурс] URL:  http://www.kremlin.ru/events/
president/news/60630 (дата обращения 21.10.2024).

Рис. 4. Запрос на новые стратегии в целях сохранения суверенитета 
и территориальной целостности
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Монополист  
в сфере Искусственного Интеллекта –  

властелин мира

Особое внимание при рассмотрении риска появления 
монополиста в сфере технологий Искусственного Интеллекта 
заслуживают две конфликтные проекции – глобальный 
геополитический конфликт и глобальный социальный 
конфликт. Первый выражается в достигшем апогея 
противостоянии Запад – Россия (возможно, Россия в связке 
с Китаем), оцениваемом многими экспертами в качестве 
«новой холодной войны». Второй – в максимизации соци-
ального расслоения между мировым бенефициариатом 
и большинством человечества.

То, что, получив монополию в сфере Искусственного 
Интеллекта, Запад не преминет использовать новые техно-
логии против геополитического противника, не вызывает 
сомнений. В борьбе за будущее мира – не до сантиментов. 
Промедление же может означать, как в случае с атомной 
бомбой, что монопольное положение окажется в скором 
времени утрачено.

Последствием социальных диспаритетов в условиях 
появления технологий искусственного напряжения может 
стать реализация идеи замещения людей роботами. 
Логика бизнеса подсказывает бенефициариату идти в этом 
направлении. Зачем делиться доходом с людьми, когда те же 
самые операции с гораздо большей степенью надёжности 
и в гораздо больших физических объёмах могут осуществить 
роботы?

Когда индустриальное производство переводилось 
из стран «золотого миллиарда» в страны Азиатского 
континента, капитал руководствовался теми соображениями, 
что азиаты более работоспособны и менее финансово 
затратны. Но эта же логика заставит капитал сделать 
со временем выбор в пользу роботов.

Всякий шаг по пути прогресса имел исторически 
негативные социальные последствия для лиц, связанных 
с прежним технологическим укладом. Предполагаемый же 
шаг создания Искусственного Интеллекта станет, очевидно, 
наибольшим за всю историю потрясением для большинства, 
лишив работы сотни миллионов населения в разных уголках 
мира.

Можно ли всего этого избежать, или создание 
Искусственного Интеллекта неизбежно обрекает мир 
на доминацию обладателей новых технологий? Да, можно, 
если, во-первых, не допустить монополизации, и во-
вторых, связать научно-технический прогресс с прогрессом 
нравственным. Вторая позиция предполагает ни больше 
ни меньше как постановку вопроса о смене парадигмы 
глобального жизнеустройства.

Серьёзность вызовов заставляет приступить к обсуж-
дению такой перспективы. И почему бы России, имея в виду 
её исторический опыт, не выдвинуть такого рода проект, как 
российское послание миру.

Рис. 5. вызовы развития Искусственного интеллекта  
в контексте глобальных конфликтов современности
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Ценностная матрица программирования  
Искусственного Интеллекта  

и аксиологические конфликты

Однако сегодня полные аналогии с мировой гонкой по соз-
данию ядерного оружия уже не работают. Целиком замкну-
тых национальных систем, в рамках которых внедрялись бы 
новые технологии, сегодня в том виде, как это имело место 
в период холодной войны между социалистическим и капи-
талистическим лагерем второй половины 40-х гг. – 80-х гг. ХХ 
века, нет. Корпорации различных национальных школ инте-
грированы в той или иной мере в единый научный процесс. 
Это означает, что Искусственный Интеллект может появить-
ся в привязке не к какому-либо государству, а к транснаци-
ональным корпорациям как мировой продукт. Но в такой 
версии получает принципиальное значение то, в какой ло-
гике будет осуществляться программирование машины. Су-
ществуют различные национальные логики – китайская, ин-
дийская, арабская, американская, немецкая, русская и др. 
Соответственно, от того, кто программирует машину, зави-
сит, в какой системе координат она будет действовать в си-
туации неопределённости (рис. 6).

Национальная логика сопряжена с национальной цен-
ностной системой. Их сочетание определяет то, что выра-
жается категорией менталитета. При программировании 
Искусственного Интеллекта она может осуществлять квази-
мыслительные функции, как китаец, индус, араб, америка-
нец, немец. Для России её перспектив как цивилизации имеет 
принципиальное значение, чтобы этот квазимыслительный 
процесс был выстроен в логике русского менталитета.

Пока, вероятно, применительно к машинам, функциони-
рующим в заданных исходно ситуативных условиях, такие 
вопросы не имеют большой актуальности. Но всё изменит-
ся при переходе к ситуации неопределённости. Нестандарт-
ные условия поставят Искусственный Интеллект перед вы-
бором. А между тем разные люди, представители разных 
ментальных типов, оказавшись в сходных условиях с теми,  

в которых находится машина, поступили бы по-разному. 
Универсальной для всего человечества ценностной систе-
мы нет. Следовательно, выбор Искусственного Интеллек-
та будет зависеть от того, какая ценностная программа, под 
какой цивилизационный тип будет в него заложена. И здесь, 
вероятно, в недалёком будущем развернётся большая борь-
ба. Не  исключено и появление искусственных интеллектов 
с разными исходными ценностными матрицами.

Провозглашённый в 1989 году Френсисом Фукуямой «ко-
нец истории», понимаемый в качестве торжества либераль-
ных ценностей, как показало время, не состоялся. В том, что 
оценка была неверна, признался и сам американский футу-
ролог. Более того, мир вступил в 2010-е годы в фазу ново-
го аксиологического конфликта. Борьба ценностей ведёт-
ся с позиций следующих групп: 1) сторонников ценностей 
глобализма; 2) сторонников альтерглобалистских ценностей 
в разных версиях альтерглобализма; 3) сторонников ценно-
стей национальных государств с приоритетностью позиций 
государственного патриотизма; 4) сторонников ценностей 
традиционных религий в соответствии с их собственной  

Рис.6. необходимость ценностного программирования  
в ситуации неопределённости
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религиозной идентичностью; 5) сторонников ценностей 
различных автономных групп, локальных и сетевых сооб-
ществ288.

Такой ценностной дифференциации, не только делящей 
цивилизации и государства, но и приводящей к расколу вну-
три каждого из них, не было ещё никогда. И вот в этой ситу-
ации глобального аксиологического размежевания появля-
ются новые технологии, позволяющие, по словам Путина, их 
обладателю стать властелином мира. Безусловно, такая пер-
спектива катализирует борьбу, выводит её на новый уровень 
(рис. 7).

Готова ли Россия к этой борьбе? Готова ли она техноло-
гически? Готова ли она ценностно? Пока приходится кон-
статировать, что нет. В технологическом плане, если судить 
по публично представляемым образцам робототехники, Рос-

288 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехно-
логической революции. М.: АСТ, 2008. 349 с.

сийская Федерация отстаёт от основных конкурентов. Ещё 
хуже в отношении ценностей. Курс на деидеологизацию 
обернулся деаксиологизацией. Идентичный российский па-
кет ценностей был провозглашен Указом Президента России 
В. В. Путина от 9 ноября 2022 года № 809289, но пока в сознание 
населения в должной степени не вошёл.

Соответственно, не может быть и чёткого понимания, 
под какой ценностный ряд следует программировать Искус-
ственный Интеллект. Существуют большие опасения, что, 
если поручить эту задачу типичному представителю власти 
и типичному программисту, программирование Искусствен-
ного Интеллекта будет осуществлено скорее под ценности 
глобализма. И уж точно не вызывает сомнения, что базовым 
языком информации будет выбран английский язык.

Сложности аксиологизации и этизации машины

Нельзя вместе с тем упрощать задачу двухшагового 
решения – сформулировать идентичные российские ценнос-
ти и имплементировать их в программу Искусственного 
Интеллекта. Простой перенос не даст результата, ввиду 
различий природы человека и машины. Возникает ряд 
методологических сложностей, которые следует, как мини-
мум, обозначить.

Применительно к Искусственному Интеллекту не будет 
работать традиционно позиционируемое как универсалий 
«золотое правило морали»: «поступай с другим так же, 
как хочешь, чтобы поступали с тобой». Данная максима 
исходит из представления о единой природе человека. 
Сообразно с ним, что хорошо для одного, будет хорошо 
и для другого, и наоборот. Но в цивилизационно вариатив-
ном мире понимание плохого и хорошего может сущест-
венно расходиться. Максима не работает уже в применении 

289 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей». [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502. (дата обращения 
21.10.2024).

Рис. 7. Искусственный Интеллект  
в контексте аксиологического конфликта современности

http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
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к человеку, не говоря о роботе. Что же касается отношений 
«робот  –  человек», её применение может оказаться и небез- 
опасным. Такая констатация, как минимум, означает целе-
сообразность формирования правил морали в отношении 
Искусственного Интеллекта (рис. 8).

Должно ли быть заложено в программу робота следование 
ценностям и этическим нормам человека? Каким-то – 
безусловно: не убий, не укради. Но в других случаях метод 
экстраполяции не работает. Нельзя без иронии отнестись 
к самой постановке вопроса о прививке роботам ценностных 
и этических ориентиров – семьи, свободы, коллективизма, 
гражданской активности, целомудрия, воздержания и т. п. 
Не всё просто с прививкой веры, патриотизма, национальной 
идентичности. Хотя, наверно, было бы хорошо, чтобы 
Искусственный Интеллект мыслил себя патриотом создав-
шей его страны, идентифицировал себя с соответствующей 
национальной культурой.

Попытки разработки моральных норм для машины 
предпринимались неоднократно. Наиболее известная 
из них – формулировка Айзеком Азимовым в рассказе «Хо-

ровод» 1942 года «трех законов робототехники». Законы 
формулировались следующим образом:

«1. Робот не может причинить вред человеку или своим 
бездействием допустить, чтобы человеку был причинён 
вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые 
даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противо-
речат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той 
мере, в которой это не противоречит Первому или Второму 
Законам»290.

Законы Азимова пытались модернизировать, но в целом 
они дошли до нашего времени в качестве некоторого 
консенсусного подхода. Однако в перспективе выхода 
на принципиально новый уровень в развитии Искусствен- 
ного Интеллекта приходится констатировать, что законы 
не работают.

Первый закон не работает ввиду различия существующих 
культурно-антропологических типов, а соответственно, 
и различий в трактовке вреда и пользы. При создании 
Искусственного Интеллекта будут программироваться 
разные модели определения вреда и пользы для человека, 
соотносимые с различием национальных культур.

Второй закон Азимова не работает по причине суще-
ствования конфликтов между людьми и сообществами. 
Соответственно, робот будет программироваться на непри-
чинение вреда «своим» и нанесение его «чужим». Вероятен 
сценарий войн роботов, заменяющих собой людей в качестве 
солдат в межгосударственных конфликтах.

Третий закон не может быть признан работающим ввиду его 
противоречия более общему закону самосохранения систем. 
Чем дальше будет происходить продвижение в «оживлении» 
робота, тем больше вероятность приоритетности Третьего 
закона – сохранение собственной безопасности над Первым – 
непричинение вреда человеку. Объективно наступит порог, 

290 Три закона робототехники. [Электронный ресурс] URL: https://
elementy.ru/trefil/71/Tri_zakona_robototekhniki (дата обращения 28.10.2024).

Рис.8. «Золотое правило нравственности»  
не работает в отношении роботов

https://elementy.ru/trefil/71/Tri_zakona_robototekhniki
https://elementy.ru/trefil/71/Tri_zakona_robototekhniki
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после которого собственная безопасность для Искусственного 
Интеллекта окажется более значима, чем предписание 
не навредить человеку (рис. 9).

Ещё одна проблема – нравственное несовершенство 
программистов. Человек несовершенен и при конструи-
ровании антроподобного существа с большой вероятностью 
перенесёт на Искусственный Интеллект не только поло-
жительные, но и отрицательные человеческие качества. 
Существуют три антропологические проекции – человека 
идеального, человека биологического и античеловека.

Человек идеальный – это тот образ, который был обозна-
чен как нравственный ориентир человеческого развития, 
достижение духовной онтологии бытия. В христианстве  
такой идеал был представлен фигурой Иисуса Христа.  
Человек биологический – напротив, есть антропологический 
тип, предельно ориентированный на материальную онто-

логию, а этически на максимизацию потребления. Наконец, 
античеловек представляет собой антропологический тип, 
принимающий онтологию антиценностей. Для христианской 
системы координат – это фигура Сатаны.

В перспективе создания Искусственного Интеллекта 
перечисленные три антропологических типа должны 
быть жёстко разграничены. Следует установление табу 
перенесения качеств второго и третьего антропологических 
типов на машину (рис. 10).

Животное – человек – машина

Животное – человек – машина: принципиальное значение 
имеет разграничение их сущностей. Отдельные виды при-
матов могут выглядеть похожими на человека. Подобным 
человеку видится сильный Искусственный Интеллект, со-
здание которого связывается с будущим. Тема отличий че-
ловека от иных существ живого и неживого мира развива-
лась давно. Сегодня, с учётом имеющихся знаний, можно 
предложить разграничение животного, машины и человека 

Рис. 9. Почему не работают законы робототехники

Рис.10. необходимость системы табу  
для Искусственного Интеллекта
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по основаниям действий. Животное в своих действиях ру-
ководствуется биологической программой вида. Инстинкты 
у животного доминируют при всех возможных случаях от-
клонений от нормы. Машина действует на основании алго-
ритма, который заложил в неё создатель. И только человек 
выбирает. Выбор человека определяется в конечном счёте 
его ценностными предпочтениями. Возможность выбора че-
ловека задаётся наличием свободы воли.

Одним из ключевых вопросов в перспективе совершен-
ствования систем Искусственного Интеллекта является во-
прос о потенциальной возможности выбора для машины. На 
настоящее время – это невозможно. Часть мыслителей пола-
гает, что это невозможно в принципе, другая допускает воз-
можность выбора для сильного Искусственного Интеллекта. 
Очевидно, что обретение машиной свободы воли означало бы 
преодоление в этом отношении грани между Искусственным 
Интеллектом и человеком.

Перспектива появления сильного Искусственного Интел-
лекта явилась вызовом для всей прежней системы понима-
ния места человека в мире. Для осмысления производных 
от факта создания Искусственного Интеллекта трансфор-
маций возникло особое направление в гуманитарном по-
знании – философия Искусственного Интеллекта. Основные 
вопросы философии Искусственного Интеллекта сводятся 
к следующему перечню:

Может ли машина мыслить?
Способна ли машина к творчеству?
Подобно ли функционирование искусственного разума 

функционированию разума человека?
Может ли Искусственный Интеллект быть субъектен?
Может ли Искусственный Интеллект выйти из подчине-

ния человеку?
Способен ли Искусственный Интеллект к ценностному 

выбору? 
Способен ли Искусственный Интеллект к дифференциа-

ции добра и зла?

Каковы будут социальные последствия внедрения техно-
логий Искусственного Интеллекта?

Каковы антропологические последствия внедрения тех-
нологий Искусственного Интеллекта?

Может ли машина иметь все человеческие характери-
стики?

Может ли у машины быть душа?
Не противоречит ли создание Искусственного Интеллек-

та религиозным установлениям?
Должны ли на Искусственный Интеллект распростра-

няться права человека?
Конвенциональных ответов ни по одному из перечислен-

ных вопросов нет. Но важна и сама их постановка, заставля-
ющая, как минимум, задуматься. 

Чем Искусственный разум  
будет отличаться от человеческого разума

Искусственный Интеллект может формироваться по мо-
дели функционирования мозга человека. Однако, вероятно, 
полного подобия, во всяком случае, в обозримой перспек-
тиве, достигнуть всё равно не удастся. То, чем Искусствен-
ный Интеллект будет отличаться от интеллекта естествен-
ного на каком-то этапе, важно зафиксировать.

Интеллектуальная деятельность человека включает 
четыре возможные составляющие – рациональная, рассу- 
дочная, иррациональная и духовная. Духовная интел-
лектуальность – особый вид интеллектуальной практики,  
сопряжённый, как правило, с религиозными формами 
бытия и познания. Символически духовный интеллект 
может быть выражен фигурой Иисуса, тогда как ряд дру- 
гих видов интеллекта традиционно выражается образами  
богов древнегреческой мифологии: рациональный –  
Аполлона,  ассудочный – Кибелы, иррациональный – Дио-
ниса. Искусственный Интеллект может функциониро-
вать в системах рационального и рассудочного мышле-
ния. Но он не способен работать ни в иррациональной,  
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ни, тем более, в духовной системах. Это надо понимать, 
имея в виду в том числе и точки уязвимости Искусствен-
ного элемента (рис. 11).

Человек часто принимает решения иррационально, пола-
гаясь на интуицию, иногда в противоречие с рациональным 
расчётом и даже обыденным рассудком. По  свидетельству 
лауреата Нобелевской премии по экономике израильского 
психолога Даниэля Канемана, кономические решения, как 
правило, не принимаются на основании рационального  

расчёта. «Решения этого финансиста, – пояснял Канеман 
типичный случай совершаемого деятельного выбора 
в бизнесе, – сегодня бы объяснили эвристикой аффекта, 
когда решения и суждения выносятся на основании 
непосредственно чувств приязни и неприязни, практически 
без раздумий или аргументации»291.

Искусственный Интеллект в экономике будет дей-
ствовать совершенно иначе, чем человек. Учитывая то, 
что большинство субъектов экономики действуют по- 
канемановски, экономика Искусственного Интеллекта 
окажется принципиально иной, чем человеческая. Но во-
все не очевидно, что она будет эффективней и устойчивей 
(рис. 12).

291 Канеман Д. Думай медленно… Решай быстро. [Электронный ресурс] 
URL:  https://dmitrovsky.mskobr.ru/files/KANEMAN%20DumMed.pdf (дата обра-
щения 24.10.2024).

Рис.11. Какие сферы недоступны  
для Искусственного Интеллекта

Рис.12. Свидетельство нобелевского лауреата

https://dmitrovsky.mskobr.ru/files/KANEMAN%20DumMed.pdf
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На случай, если всё же Искусственный Интеллект 
выйдет из-под контроля человека, следует иметь 
в виду то, к чему он исходно не способен. Искусственный 
Интеллект функционирует в системе мироустройства Рене 
Декарта. Это система парадигмальной рациональности. 
Однако функционировать в системе иррациональности, 
диалектических противоречий и полифонического нарра-
тива Фёдора Достоевского машины уже не в состоянии.

Герой Ф. М. Достоевского в «Записках из подполья»  
говорит о разрушении хрустального дворца из-за жела- 
ния человека своей волей пожить. Он же размышляет 
о благостности страдания. Поступки героев Достоевского  
и их речи Искусственным Интеллектом не будут про-
считываться.

Ряд вопросов, которые могут показаться абсурдными, 
в действительности очерчивают границы функциониро-
вания Искусственного Интеллекта и дают человеку под-
сказку, как, в случае чего, бороться с восставшими роботами. 
Вот эти вопросы:

Рис. 13. если Искусственный Интеллект выйдет из-под контроля…

Рис.14. важная оговорка:  
не ценности, а ценностное программирование

Может ли Искусственный Интеллект принимать нело- 
гичные решения? Может ли Искусственный Интеллект  
выпивать? Может ли Искусственный Интеллект функ-
ционировать в исходно противоречивой ситуации? Мо-
жет ли Искусственный Интеллект чувствовать себя 
несчастным? Может ли Искусственный Интеллект достиг-
нуть катарсиса? Может ли Искусственный Интеллект 
служить в храме?

В целом должны быть предусмотрены исходно про-
тиворечивые ситуации, не предполагающие ответа «пра-
вильно» или «неправильно», «да» или «нет». Выбор для 
существа, не способного к выбору, приведёт к дисфункции 
всей системы (рис. 13).

Свобода воли, предоставленная Богом человеку, одна 
из ключевых идей православия. Человек имеет возможность 
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выбирать. В этом заключается высший смысл свободы чело-
века – в праве выбора. Этически человек выбирает между 
добром и злом. Аксиологически выбор его выстраивается 
между тремя позициями – важное, неважное, неприемлемое.

Искусственный Интеллект не выбирает. Он  програм-
мируем исходно на принятие определённого решения. 
Даже в ситуации неопределённости он не делает выбора, 
а действует в соответствии с программным кодом. У него 
нет альтернативы. И, соответственно, у него не может быть 
ни этики, ни ценностей, предполагающих наличие 
альтернатив. В этой связи было бы корректней говорить 
не об этике и ценностях, а об этическом и ценностном 
программировании (рис. 14).

Джозеф вейзенбаум: Искусственный Интеллект  
не обладает эмпатией

Профессор Массачусетского университета Джозеф 
Вейзенбаум считается одним из основоположников техно- 
логических разработок в сфере Искусственного интеллек-
та292. Ежегодно с 2008 года Международным обществом 
этики и информационных технологий вручается пре-
мия его имени. Внеся большой вклад в появление новых 
технологий, Дж. Вейзенбаум далее активно критиковал 
Искусственный Интеллект с позиции продуцируемых им 
рисков. Особую известность в этом отношении приобрела 
его книга «Компьютерная мощность и человеческий разум: 
от суждения к расчету» (1976 г.)293. Вейзенбаум отличал 
необходимость разграничения двух разных функций – ре-
шения и выбора. Решения могут приниматься на основании 
расчётов, как результат вычислительных операций. Эти 
функции берёт на себя Искусственный Интеллект. Решения 
могут быть исходно запрограммированы. Но компьютер 
не может выбирать. Способность осуществлять выбор 

292 Масленникова О. Е. Основы искусственного интеллекта: учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведений.  М.: Флинта, 2013. С. 230.

293 Weizenbaum J. Computer power and human reason: from judgment to 
calculation. New York: W. H. Freeman and Company, 1976. 

и делает нас людьми. На выбор человека влияют эмоции, 
отсутствующие у Искусственного Интеллекта.

Указывая на перспективу развития Искусственного 
Интеллекта,  Вейзенбаум предупреждал о возможных 
негативных последствиях внедрения новых технологий 
в социальном плане. Для ряда профессий, полагал он, 
должны быть установлены требования эмпатии – сочувствия 
и сострадания к другим людям. Искусственный Интеллект 
эмпатийностью не обладает. Действуя по принципу фор-
мальной логики, он окажется более жестоким, чем человек. 
И предоставление решений Искусственному Интеллекту 
может привести к непоправимым человеческим трагедиям. 

К сферам, на которые должен распространяться принцип 
эмпатийности, Дж. Вейзенбаум относил: работу сотрудников 
служб поддержки клиентов, сиделки с пожилыми 
людьми, судьи, терапевта, солдата, полицейского. Солдат 
и полицейский обладают оружием, и применение его 
может привести к человеческой смерти. Применяя оружие,  
Искусственный Интеллект будет действовать, безусловно, 
более оперативно, чем человек. Но, очевидно, бывают такие 
ситуации, когда неприменение оружия с человеческой точки 
зрения правильнее, хотя и инструкции могут указывать 
на иное. Вероятно, перечень Вейзенбаума может и должен 
быть расширен.

Риски и угрозы развития технологий  
Искусственного Интеллекта

Выявление рисков, связанных с развитием любой систе-
мы и любых технологий, говорит о достаточно высокой на-
учной и управленческой проработанности проблемы. Ри-
ски выявляются для того, чтобы оценить целесообразность 
самого дальнейшего движения в избранном направлении 
и определить механизмы их блокировки. Риски в отноше-
нии развития технологий Искусственного Интеллекта мо-
гут быть отнесены к глобальным проблемам развития чело-
вечества. В общественном обсуждении находятся с разной 
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степенью акцентированности следующие заявляемые угро-
зы развития Искусственного Интеллекта. Зачастую они  
противоречат друг другу, будучи соотнесены с различными 
мировоззренческими системами.

Во-первых, непредсказуемость побочных эффектов. Мы 
сегодня не можем в реальности просчитать все те возмож-
ные последствия, к которым может привести развитие тех-
нологий Искусственного Интеллекта. Неопределённость 
повышает, соответственно, и опасность. На эту угрозу, в част-
ности, обращал особое внимание автор концепции конца 
истории Френсис Фукуяма. 

Во-вторых, восстание роботов, истребление ими чело-
вечества. Сценарий предполагает выход Искусственного 
Интеллекта из-под контроля со стороны человека. Данная 
угроза ярко описана в мировой художественной литературе 
и показана в кинематографе. Илон Маск – наиболее известная 
сегодня фигура из тех, кто бьют в набат, предупреждая о гря-
дущем восстании роботов294.

В-третьих, рост безработицы. Развитие Искусственного 
Интеллекта объективно в рамках рыночной модели эконо-
мики высвобождает труд миллионов, а возможно, и милли-
ардов людей. Отмирают многие профессиональные ниши. 
Экономическая потребность корпораций в людях миними-
зируется. Вероятно, потребность в криэйторах сохранится, 
но их потенциальное количество не может быть сопостави-
мо с количеством занятых в нишах стандартизированного 
труда. 

В-четвёртых, усиление неравенства; блага, созданные 
Искусственным Интеллектом, обогатят ограниченный круг 
людей. Владельцы новых технологий при их появлении по-
лучат небывалые дивиденды. Между ними и остальным че-
ловечеством, связанным с традиционными технологиями, 
возникнет непреодолимая социальная пропасть. Можно бу-
дет говорить о двух реальностях жизни – одна структуриру-

294 Кречетова А. Человечество в опасности: Илон Маск призвал регу-
лировать искусственный интеллект. [Электронный ресурс] URL: https://
www.forbes.ru/tehnologii/347945-chelovechestvo-v-opasnosti-ilon-mask-prizval-
regulirovat-iskusstvennyy-intellekt (дата обращения 21.10.2024).

емая вокруг Искусственного Интеллекта и другая – традици-
онная, а далее – и о двух антропологических измерениях.

В-пятых, абсолютный контроль над человеком, глобаль-
ный тоталитаризм. Искусственный Интеллект будет спосо-
бен оперативно собирать полный объём информации о че-
ловеке и составлять его психограмму. Футурологи говорят 
об угрозе полной утраты свободы в человеческом обществе. 
На этот счёт высказывался, в частности, на Гайдаровском фо-
руме премьер-министр Российской Федерации Д. А.  Медве-
дев295. Появляется возможность тотального контроля за со-
знанием человека и его зомбирования. 

В-шестых, монополист в сфере Искусственного Интеллек-
та будет способен установить мировое господство. Угроза такой 
монополии гораздо выше для человечества, чем существовав-
шая когда-то монополия обладания ядерным оружием. И с боль-
шой долей вероятности монополист в сфере Искусственного 
Интеллекта использует свое монопольное положение в борьбе 
с противниками. Не случайно Президент России напрямую свя-
зывает вопрос о развитии Искусственного Интеллекта с нацио-
нальной безопасностью и суверенностью страны. 

В-седьмых, подрыв культуры, основанной на сочетании 
рационального и иррационального. Искусственный Интел-
лект, будучи совершенен в рациональном плане, не функци-
онирует в иррациональном выражении. Это создает угрозу 
подавления всей иррациональной сферы, имеющей принци-
пиальное значение для культуры и опирающейся на эмоции. 
Под репрессинг в данном случае подпадают религиозная ве-
ра, любовь, самопожертвование и др.

В-восьмых, создание квазирелигии, противопоставление 
Искусственного Интеллекта Богу. О том, что создание Искус-
ственного разума есть бунт против Творца, говорят многие 
религиозные мыслители. В таком создании видят попытку 
заменить Бога в его акте творения человека. При этом, на-
до сказать, что далеко не все религиозные мыслители раз-
деляют пафос таких предупреждений, но сама их фиксация  

295 Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании X Гайдаров-
ского форума, 15 января 2019 г. [Электронный ресурс] URL: http://government.
ru/gov/persons/183/events/35366/ (дата обращения 01.12.2024).
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весьма важна для реконструкции всего пространства суще-
ствующих рисков. 

В-девятых, усиление психологической и социальной за-
висимости человека от машины. Зависимость современно-
го человека от технологий уже сегодня является реально-
стью. При их отключении или блокировке человек впадает 
в панику, его воля и сознание парализуются. Психологи го-
ворят о психиатрической зависимости новых поколений де-
тей от гаджетов, о новой форме технологической наркома-
нии. Очевидно, что в перспективе развития Искусственного 
Интеллекта все эти формы зависимости будут только воз-
растать. 

В-десятых, использование Искусственного Интеллекта 
в геополитических и цивилизационных войнах. Искусствен-
ный Интеллект может стать новым совершенным оружием. 
А поскольку в отличие от ядерного оружия он не содержит 
эффекта бумеранга в отношении применившей его стороны, 
можно предположить, что с большой вероятностью он будет 
применен. Создание кибервойск в разных государствах мира 
и разработка доктрин кибербезопасности свидетельствуют 
о том, что уже сегодня технологии Искусственного Интел-
лекта активно используются в межгосударственном проти-
востоянии.

В-одиннадцатых, ошибки Искусственного Интеллекта мо-
гут иметь самые катастрофические последствия. Цена ошиб-
ки при доминировании Искусственного Интеллекта принци-
пиально возрастает. Известна история периода «Холодной 
войны», когда техника ошибочно зафиксировала атаку про-
тивника и решение человека, не поверившего машине, спасло 
мир от ядерной катастрофы. При доминанте Искусственно-
го Интеллекта, как предупреждают футурологи, остановить 
машину будет уже нельзя.

Отказаться из-за всех этих рисков от самой перспективы 
развития Искусственного Интеллекта невозможно. Блокиро-
вание развития ИИ-технологий в какой-то стране или груп-
пе стран не даёт гарантий, что другие государства или корпо-
рации не будут их развивать, даже вопреки запретам. И тогда 

угрозы не только не ослабнут, но, напротив, принципиально 
возрастут, ввиду появления монополиста.

Следовательно, человечество должно работать по каждо-
му из обозначенных рисков. Блокирование рисков возможно 
как научно-технологическое, так и социальное. Безусловно, 
сегодняшняя система мироустройства механизмами такой 
блокировки не обладает. Но безопасность всего человечества 
требует, чтобы соответствующие мироустроительные изме-
нения были проведены.

Две сценарные перспективы использования  
Искусственного Интеллекта

Мир сегодня подошёл к черте значимых социальных 
трансформаций. Существующая система жизнеустройства 
оказывается не способной ответить на глобальные вызо- 
вы времени. Но её трансформация может направляться 
в разных модельных перспективах. В значительной мере 
это будет определяться степенью овладения человеком 
технологиями Искусственного Интеллекта. Но то, как он  
будет использоваться, зависит от акторов мирового поли-
тического процесса.

Машина – это, в конце концов, всего лишь инструмент, 
способный быть применённым как во благо, так 
и во вред человечеству. Один сценарий – установление 
за счёт технологий Искусственного Интеллекта новой 
глобальной и тотальной фашистской системы. Другая 
сценарная перспектива, обозначенная в своё время в теории 
русского космизма, состоит в выстраивании новой моде-
ли солидарного развития человечества, обусловливаемо-
го неограниченными технологическими возможностями, 
предоставляемыми Искусственным Интеллектом (рис. 15).

Развитие мира в направлении Искусственного Интеллек-
та, если исключить сценарий глобальной технологической 
катастрофы, по-видимому, предопределено. Это развитие 
содержит значительные риски и угрозы, способные пере-
черкнуть приобретаемые дивиденды. Блокировать угрозы 
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возможно при целевом управлении этими проектами 
на базе соответствующего ценностного пакета. Кто сможет 
осуществить эту историческую миссию соединения высоких 
технологий с ценностями?

Сегодня мир оказался в тупике развития. Разразившийся 
в 2008 году пожар мирового финансово-экономического 
кризиса, казалось бы, совместными усилиями глобального 
олигархата потушили. Вновь он вспыхнул в 2020 году под 
прикрытием противовирусных мероприятий. И нет никакого 
сомнения, что в какой-то перспективе произойдёт новое 
возгорание. Не устранены причины, порождающие кризис, 
которые – не в экономике и не в финансах, а в головах. 
Современный мир находится в кризисе ценностном. 
И выйти из него можно только через ценности и смыслы, 
дефицит в артикуляции которых сегодня очевиден. Нужны 
такие ценностно-смысловые посылы, которые бы отвечали 
времени и вели бы в будущее. В этом отношении важнейшая 
тема – соединение аксиологии с новейшими технологиями.

Именно России удалось в эпоху модерна достичь такого 
соединения. Это был советский проект. В нём объединя-

лись, во-первых, овладение передовыми индустриальными 
технологиями с переходом к укладу, связанному с развитием 
атомной энергии, во-вторых, коллективистские ценности, 
глубинно уходящие в общинные традиции российской 
цивилизации, в-третьих, образ нового человека – строителя 
коммунизма, на который целевым образом работали 
культура и образование.

Резюме

Возможно, Россия на исходе первой четверти XXI века 
снова даст миру новую модель симбиоза технологического 
развития с развитием ценностным. Такого рода проект 
по аналогии с проектом XX столетия должен соединить: 
во-первых, высокие технологии будущего, в центре 
которых окажется система Искусственного Интеллекта; 
во-вторых, идентичные российские ценности, которые 
могут быть предложены миру как ориентир выхода 
из тренда расчеловечивания; в-третьих, антропологию но-
вого преображённого человека, которая явится целевым 
ориентиром человекостроительства, платформой педаго-
гики будущего.

Рис. 15. Искусственный Интеллект и дискуссия по вопросу  
о смене социальной парадигмы мирового развития
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Искусственного Интеллекта и новые цифровые 

ритуалы: политическое измерение

От традиций к цифровым ритуалам:  
как меняется жизнь человека  

в эпоху глобальных технологических изменений

Ситуацию с антропологическим кризисом можно рассмо-
треть на примере трансформации ритуальной стороны совре-
менной социальной жизни. Но для начала важно вспомнить, 
что под ритуалом (от ritus – «торжественная церемония») 
понимается целая система строго стандартизированных дей-
ствий символического плана, осуществление которых ори-
ентировано на поддержку стабильности социальных органи-
заций и групп. Проблематике древних ритуалов посвящали 
свои исследования У. Р. Смит, Э. Дюркгейм, Дж. Фрэзер, А. ван 
Геннеп, А. Р. Радклифф-Браун, Б. К. Малиновский, К. Лоренц, 
В. Тернер, М. Дуглас, В. Я. Пропп, Ю. М. Лотман и другие учё-
ные296. Но как меняется эта сторона жизни человека в эпоху 
глобальных технологических трансформаций?

Как правило, ритуал является важнейшим компонентом 
для сохранения общих ценностей и норм страны, ее наро-
дов. У ритуала есть несколько функций: мировоззренческая 
(формирует идеалы, объясняет существующие основы миро-
понимания), коммуникативная (определяет канал общения 
в социальной группе), регулятивная (управляет социальны-
ми отношениями посредством традиций, норм, определен-
ных принципов), интегрирующая-дезинтегрирующая (с од-
ной стороны, сплачивает членов одной социальной группы, 
с другой стороны, создает отличительные ценностно-симво-

296 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности (Совре-
менные буржуазные теории). М.: Прогресс, 1966. С. 39–44; Фрэзер Дж. Золотая 
ветвь. Исследование магии и религии. М.: Академический проект, 1990. 799 с.; 
Он же. Фольклор в Ветхом Завете. М.: Политиздат, 1990. 542 с.; Пропп В. Исто-
рические корни волшебной сказки. СПб: Азбука, Азбука-Аттикоус. 2022. 544 с.; 
Лотман Ю. М. Культура и взрыв.  М.: Гнозис, 1992. 272 с.; Он же. Семиосфера. 
СПб: Искусство – СПБ, 2000. 704 с.

лические, идентификационные признаки, не схожие с при-
знаками других сообществ и групп), культуротранслиру-
ющая (воспроизводит традиционные ценности, постоянно 
отсылая к ним человека).

На первый взгляд кажется, что в эпоху секуляризации 
и рационализации, всепроникающих и глобальных техно-
логических изменений ритуалы уходят в прошлое, уступая 
место более современным культурным практикам, заме-
щаясь шоувизацией. Однако это не совсем так. Дело в том, 
что любые социальные практики – древние или нынешние – 
не могут обходиться без определённых элементов, удержи-
вающих их от деградации и полного распада. В настоящее 
время на роль этих элементов претендуют так называемые 
цифровые ритуалы, представляющие собой однотипные со-
циальные действия индивида, появляющиеся как реакция 
на активность иных индивидов в формате интернет-ком-
муникаций. Данное определение теснейшим образом связа-
но с категорией ритуалов медиа, соотносимых А. И. Черных 
с подражанием селебрити. 

Цифровые ритуалы имеют более широкий охват и свя-
заны не только с телевидением, но и со «сквозными» тех-
нологиями Big Data, Искусственного Интеллекта, интернета 
вещей, дополненной реальности и метавселенных. Циф-
ровые ритуалы уже нельзя поместить в отдельной вирту-
альной реальности, отдельной медиасреде – они являются 
порождением фиджитал-мира, современной социотехниче-
ской реальности, где Социальное попадает в мало просчи-
тываемую, драматическую зависимость от Технического. 
К этим цифровым ритуалам можно отнести лайки, дизлай-
ки, постинг, репостинг, комментарии, эмотиконы, аутенти-
фикацию, регистрацию, ежедневный просмотр новостной 
или френд-ленты на смартфонах и других умных гадже-
тах. Любопытно, что при всей активной цифровизации но-
вые стандартизированные практики не теряют своих риту-
альной сути и функций. Во-первых, цифровизация ритуалов 
не отменяет их задачу по воспроизводству социальной па-
мяти. Во-вторых, цифровые ритуалы, как и традиционные,  
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«аналоговые», предполагают именно активное социальное 
действие (жесты, движения, совместное участие), связанное 
с феноменом идентификации. 

Если традиционный ритуал, как показал в своих рабо-
тах В. Я. Пропп, мог быть связан с инициацией, посвящени-
ем в члены сообщества (в том числе и тайного, политически 
значимого), то цифровые ритуалы от лайков до коммен-
тариев (часто несущих ценностно-смысловую нагрузку) 
также буквально пронизывают сообщества социальных 
сетей, форумов, микроблогов, мессенджеров, где проис-
ходит социализация онлайн-пользователей. И традицион-
ный, и цифровой ритуалы сближают то, что еще античные 
мыслители называли необходимостью, благом общения. 
Вместе с тем такая специфика известна и политтехноло-
гам, специалистам в области инновационных приемов про-
паганды, что закладывает серьёзные риски манипуляции 
сознанием.

После того как мы выяснили, что объединяет цифро-
вые и традиционные ритуалы, важно подчеркнуть их раз-
личие, а также определить каузальные механизмы, риски 
и угрозы наметившейся киберзамены. Источником попы-
ток цифровизации ритуальных практик, скрепляющих со-
циально-политические отношения, логично указать акторов, 
провоцирующих глобальные технологические трансфор-
мации, – цифровые корпорации. Данные акторы – крупней-
шие инвесторы, наравне с государством, разработок в обла-
сти Искусственного Интеллекта и нейросетевых алгоритмов, 
а также накопления цифровых пользовательских данных – 
Big Data. По мнению Н. Срничека, капитализм XXI претерпел 
серьёзные изменения в условиях разнообразия нематери-
ального труда, ориентируясь на задачи извлечения и исполь-
зования нового типа сырья – пользовательских данных. При 
этом ключевым актором новых капиталистических отноше-
ний становятся цифровые корпорации, создающие для из-
влечения данных цифровые платформы (поэтому неслучай-
но новый тип капитализма Срничек называет «капитализмом 
платформ») – цифровые структуры, дающие возможность 

двум или более группам интернет-пользователей взаимо-
действовать друг с другом297. 

Специалисты цифровых корпораций анализируют 
на основе персональных цифровых следов с использовани-
ем нейросетевых алгоритмов и технологий Искусственного 
Интеллекта поведение человека в условиях интернет-ком-
муникаций, регулярно тестируя разнообразные технологии 
для привлечения внимания к рекламной информации, удер-
жания пользователей на определённых платформах. Особен-
но интересуют технологические корпорации (Google, Meta298) 
такие направления, как выявление, навязывание, воспроиз-
водство стандартизированных реакций пользователей, что 
по сути и становится основой новых цифровых ритуалов – 
от лайков до эмотиконов. Таким образом, цифровые корпо-
рации превращаются в тех субъектов, которые непосред-
ственно провоцируют антропологический кризис, создавая 
арены коммуникации и устанавливая правила коммуника-
ции, которые служат именно корпоративным интересам. 
Тренд такого характера важно отслеживать хотя бы потому, 
что цифровые трансформации становятся тем триггером, ко-
торый готовит основу для зарождения новых социальных 
и политических институтов. 

Цифровые ритуалы уже вынуждены учитывать полити-
ческие партии, государства, политические лидеры, относясь, 
как к обязательной норме, к необходимости ведения личных 
аккаунтов, создания сообществ социальных сетей, реагиро-
вания на лайки членов сообществ. Другая область проник-
новения цифровых ритуалов – это специальные мобильные 
приложения партий, государственных ведомств, устанавли-
ваемые на смартфоны. Чем удобно распространение цифро-
вых ритуалов для корпоративного сектора, занимающегося 
глубоким поведенческим анализом? В основном лайки, ком-
ментарии, просмотры новостной ленты – все эти и другие 
цифровые активности можно использовать с различными  

297 Срничек Н. Капитализм платформ / пер. с англ. и науч. ред. М. Добряко-
вой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.

298 Деятельность корпорации Meta, а также её платформ Facebook 
и Instagram признана экстремистской и запрещена в РФ.
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аналитическими оптиками систем Искусственного Интел-
лекта и создавать большие массивы данных, описывающие 
поведенческие реакции на различные внешние раздражите-
ли – экономические, политические, расовые, половые, куль-
турные, цветовые, звуковые и т. п. Если есть однотипные 
модели и сценарии реакции в цифровом мире, то интеллек-
туальным системам проще прогнозировать политическое 
или другого типа поведение представителей той или иной 
целевой аудитории. Это принципиально выгодно цифровой 
корпорации и тому политическому актору, который посред-
ством неё выявляет эти закономерности и сохраняет свое до-
минирующее положение в обществе, оказывая выверенное 
управленческое воздействие с всесторонним учётом особен-
ностей реагирования тех или иных групп пользователей.

Риски и угрозы такой ситуации для человека видятся 
в том, что техногиганты получили колоссальную возмож-
ность по продвижению выгодных им идей, ценностей, взгля-
дов. При этом невыгодные корпорациям идеи, ценности, 
препятствующие извлечению прибыли, подвергаются цен-
зуре, попадают в условия «культуры отмены». На практике 
это выглядит как регулярное нарушение прав и свобод че-
ловека. В качестве примера такой «культуры отмены» мож-
но вспомнить факты довольно жёсткой цензуры цифровых 
корпораций в отношении Д. Трампа и его политических сто-
ронников. Такая «культура отмены» используется цифровы-
ми корпорациями также и в отношении российских граждан 
и организаций (к примеру, достаточно назвать блокировку 
аккаунта телеканала Russia Today со стороны YouTube). 

Другие риски цифровизации социальных отношений 
определяются тем, что возрастание роли цифровых корпо-
раций обусловлено не какой-то мифической рыночной кон-
куренцией и некой закономерностью, а благоприятными 
условиями, которые создавало американское государство, 
активно сотрудничая с корпоративным сектором в целях без-
опасности. После террористических атак 11 сентября 2001 го-
да в американском обществе усилился порядок «чрезвычай-
ного положения», проявляющийся в том, что американские 

власти фактически узаконили новый императив скорости по-
литического реагирования любой ценой. 

Для высокой скорости политического реагирования 
понадобилось более тесное сотрудничество с цифровы-
ми корпорациями в сфере слежки за поведением граждан 
в интернет-пространстве. Дж. Агамбен предупреждает, что 
чрезвычайное положение, будучи изначально временно вво-
димым режимом приостановления права, в современных 
условиях трансформируется в постоянно действующую 
управленческую технологию, угрожая ощутимо преобразо-
вать структуру конституционных норм299. 

Таким образом, важно понимать, что практики цифровых 
ритуалов используются для глубокого и всестороннего изу-
чения и анализа широкого спектра характеристик представи-
телей целевых аудиторий, а также распространения и закре-
пления на основе адаптированных к особенностям цифровых 
пользователей коммуникационных потоков выгодных для 
политических интересантов и цифровых корпораций моде-
лей социального и политического поведения.

вызовы и риски формирования  
искусственной социальности в современном обществе

Приведённые тезисы Дж. Агамбена о чрезвычайном по-
ложении интересно развивает Ш. Зубофф, подчеркивая, что 
уже формируется легитимированный современными госу-
дарствами порядок «надзорной чрезвычайшины», в рамках 
которого политические власти вступают в тесные и взаимо-
выгодные симбиотические отношения с цифровыми корпо-
рациями для определения действий радикальной оппозиции, 
террористов, а также с целью банальной слежки за людьми 
и формирования досье на неблагонадёжных граждан. Такой 
процесс по факту означает мало предсказуемую для граждан 
гибридизацию политических режимов. 

По мнению Зубофф, цифровые корпорации, суще-
ствуя под покровительством государств, создают систему  

299 Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011. 
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«надзорного капитализма», функционирующую благодаря 
беспрецедентной асимметрии власти и знания: надзорные 
капиталисты знают посредством цифровых платформ о че-
ловеке практически все, а люди, использующие эти плат-
формы, находятся в тотальном неведении о сущности над-
зорного капитализма, не совсем понимая, что он способен 
и намерен изменить самого человека. Между тем Зубофф не-
сколько проясняет портрет этой новой системы. 

Как отмечает Зубофф, капитализм слежения – «мутантная 
форма нашей экономической системы, которая просеива-
ет человеческий опыт, находящийся в данных нашего поис-
ка, чтобы получить годные для продажи прогнозы того, что 
мы будем делать/читать/покупать/верить дальше. Большин-
ство людей понимают термин “слежение”, но не замечают 
идущего за ним слова. И это жаль, поскольку бизнес-модель 
соцмедиа реально не является мутантной версией капитализ-
ма: просто капитализм занят этим – поиском и эксплуатаци-
ей ресурсов, из которых можно извлечь прибыль. Разграбив, 
расхитив и обнажив естественный мир, теперь он обратился 
к тому, как извлечь и использовать то, что находится в наших 
головах. И великой загадкой остается то, почему мы продол-
жаем разрешать делать это».

Если раньше доминировал тезис об автоматизации пото-
ков информации о человеке, то сейчас на повестке корпора-
тивных гигантов стоит задача «автоматизировать самого че-
ловека». Данное обстоятельство формирует весьма опасные 
антропологические вызовы конструирования искусственной 
социальной реальности. Зубофф пишет, что если изначаль-
но цифровые корпорации использовали модель реинвести-
рования поведенческой стоимости, когда благодаря доступу 
к персональным данным клиента происходили обновления, 
улучшения того или иного приложения, то со временем кор-
поративный сектор (Verizon, Google и др.) стал внедрять мо-
дель изъятия поведенческого излишка, характеризующуюся 
тем, что корпорации начали полномасштабную оцифровку 
пользовательского поведения в Интернете, объём знаний 
о котором стал использоваться для совсем иных целей. 

Итогом такой оцифровки и накопления данных становится 
формирование поведенческого излишка (клики, загрузки 
файлов, комментарии, лайки), который направляется 
в качестве ресурса для работы систем Искусственного 
Интеллекта, нацеленных на прогнозирование поведенческих 
реакций граждан300. При этом прогнозные продукты начали 
формировать целые рынки поведенческих фьючерсов. 

В итоге формируется потенциал для развития нового  
специфического вида инструментальной власти, основан- 
ной на разработке, развитии и применении в политическом 
управлении прогнозных моделей, методик, технологий 
и инструментов. Такая инструментальная власть фор-
мирует условия для новой искусственной социальности, 
обладающей признаками математической предсказуемос-
ти и сфокусированной на построении нового общества 
по принципу улья. Высокая персонализация услуг, 
приложений стала лишь прикрытием для введения целого 
спектра цифровых надзорных приемов за поведением 
и реакциями граждан. 

Формируемая искусственная социальная реальность ча-
сто рассматривается разными исследователями в рамках ка-
тегорий социотехнической реальности, фиджитал-мира, до-
полненной реальности, интернета вещей, метавселенной. 
Характерной особенностью такой искусственной социаль-
ной реальности выступает плотное пересечение, взаимопро-
никновение, с одной стороны, реальной социальной жиз-
ни, действительности со всеми ее практиками, процессами 
и закономерностями, и, с другой стороны, виртуальной ре-
альности, обусловленной функционированием алгоритмов, 
цифровых платформ, технологий, а также интересами сто-
ящих за ними цифровых корпораций. Так, уже ведутся ис-
следования в сфере создания фиджитал-мира, в развитии 
которого, в первую очередь, заинтересованы все те же кор-
поративные акторы. Цифровые корпорации ориентированы 
на прибыль, извлечение данных, автоматизацию маркетинга  

300 Зубофф Ш. Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое буду-
щее на новых рубежах власти. М.: Изд. Института Гайдара. 2022. С. 17, 130.
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и формирование экосистемы, соединяющей цифровой и фи-
зический миры. 

Среди признаков социотехнических систем специалисты 
называют совместное существование социальных и техниче-
ских систем, эквифинальность (достижение целей системы 
разнообразными путями), регулярную адаптацию к меня-
ющейся внешней среде, параллельную оптимизацию (под-
стройку друг под друга) социальных и технических компо-
нентов. Антропологические вызовы состоят в том, что в такой 
тесно переплетенной сетевой среде Социальное и Техниче-
ское постоянно «склеивают» программисты, объединяя жи-
вых людей и информационные объекты в общие структуры. 

Особенно показательна история с пандемией COVID-19, 
когда возник эффект вынужденной, форсированной цифро-
визации социально-экономических отношений. Но в связи 
с этим возникают крайне непростые вопросы: каков предел 
зависимости Социального от Технического? Что будет с тра-
диционными социальными и политическими институтами 
при проходе «точки невозврата», когда Социальное станет 
полностью обусловлено функционированием Техническо-
го? И можно ли будет это называть Социальным по прежним 
критериям? И подобных вопросов появляется все больше.

Существует несколько точек зрения на социотехническую 
реальность. Во-первых, есть мнение, что данный феномен 
лишь предполагает параметры технической поддержки, мо-
дель «техновооруженной организации». Это видение схоже 
с возникшим в свое время увлечением так называемой «тех-
нополитикой», концепция которой связывает прогресс суще-
ствующих демократических институтов и практик с цифро-
выми платформами. Правда, технополитический сценарий 
развития общества предполагал распространение разрабо-
ток с открытым исходным кодом, что противоречило узко-
корпоративным интересам. Так или иначе подобные пози-
ции характеризуются рассмотрением цифровых технологий 
лишь как продолжением традиционной социальной реально-
сти, без фатальных изменений для человека. Однако сегод-
ня существуют и отличные мнения. Так, ряд исследователей 

предупреждает, что активное внедрение в общественно-по-
литическую практику технологий Искусственного Интел-
лекта способствует зарождению а-типичных компонентов 
искусственной социальной реальности, для качественного 
и глубокого анализа которой требуется совершенно новая 
а-типичная социология. Кстати, вполне вероятно, что фаталь-
ные трансформации для человека могут произойти по впол-
не прозаическим причинам – те же искусственные интеллек-
туальные агенты могут существовать только в искусственно 
созданной для них реальности, хотя и пересекающейся с при-
вычным миром, в связи с чем не исключено, что социальные 
и другие практики человека будут подстраиваться под усло-
вия коммуникационно-технологической среды этих агентов. 

Также следует особо отметить, что проблематика социо-
технической реальности, фиджитал-мира, искусственной со-
циальной реальности начинает концентрироваться вокруг 
категории метавселенной. В своей сути метавселенная – это 
цифровая среда, максимально приближенная к физической 
реальности, в которой возможности ее участников суще-
ственно расширяются за счёт двойников человека – циф-
ровых аватаров, обладающих признаками своих физиче-
ских хозяев. Большую роль в метавселенных приобретают 
3D-технологии. Исследователи обращают внимание на не-
сколько рисков метавселенных – проблемы кибербезопас-
ности, «токсичное» поведение, способное привести к дра-
матическим социально-психологическим травмам. По сути 
метавселенные – это мощнейший экспериментальный поли-
гон слияния физического и виртуального миров, где апроби-
руют свои технологии воздействия на массовое сознание са-
мые разные акторы – цифровые корпорации, государства, 
военные, политики301. 

Метавселенная, как определённый этап развития искус-
ственной социальной реальности, закладывает новые ри-
ски полного ухода человека из физического мира в доволь-
но специфическую сферу, где, конечно, будут существовать 

301 Фельдман П. Я., Мандрицкий М. Ю. Государство и цифровая метавсе-
ленная: перспективы сосуществования // Социально-гуманитарные знания. 
2022. № 2. С. 129–136.   
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возможности для политических, культурных коммуникаций 
и финансовых транзакций, однако эти возможности будут 
всецело зависеть от разработчиков и стоящих за ними циф-
ровых корпораций. 

Традиционная политика будет претерпевать кардиналь-
ные изменения из-за технологических трансформаций, так 
как политическим институтам и акторам придется соответ-
ствовать условиям и архитектуре новой метасреды, созда-
ваемой цифровыми корпорациями. Человеку, чтобы пользо-
ваться всеми теми возможностями, сервисами и услугами, 
к которым его приучают пользоваться массмедиа, государ-
ство, цифровые корпорации, придется приспосабливать-
ся под условия искусственных интеллектуальных систем. 
Об этом хорошо пишет Л. Сачмен: «Чтобы компенсировать 
ограниченность доступа машины к действиям пользователя, 
её дизайн предполагает частичное принуждение пользовате-
ля к совершению действий в определённой процедурной по-
следовательности»302. 

Уже сегодня предпринимаются попытки использования 
метавселенных в реальной политической практике. Так, Эн-
дрю Янг, лидер в гонке за пост мэра Нью-Йорка от Демо-
кратической партии, представил в 2021 году свой цифро-
вой аватар для взаимодействия с целевыми аудиториями 
избирателей на одной из самых быстрорастущих платформ 
метавселенной ZEPETO. Янг отправился на виртуальную 
Таймс-сквер и произнес там предвыборную речь, после че-
го ответил на вопросы аватаров избирателей также посред-
ством своего аватара. Примечательно, что около 90% поль-
зователей ZEPETO принадлежат к поколению Z (моложе 24 
лет), которое в 2020 году составило одну десятую часть элек-
тората США. Для оценки возможностей охвата молодых из-
бирателей укажем, что с момента запуска ZEPETO привлек 
более 200 миллионов пользователей (рис. 1).

Следует заметить, что ещё до появления непосредственно 
платформ метавселенных политики активно начали исполь-

302 Сачмен Л. Реконфигурация отношений человек – машина: планы и си-
туативные действия. М.: Элементарные формы. 2019. С. 327. 

Рис. 1. Эндрю Янг в метавселенной

зовать виртуальное пространство, в первую очередь, игро-
вое. В 2020 году кампания Байдена Харриса запустила карту 
в Fortnite. В 2020 году конгрессмен США Александрия Ока-
сио-Кортез отправилась в виртуальный тур по игре Animal 
Crossing.

При этом виртуальное пространство для взаимодей-
ствия с целевыми аудиториями используют не только поли-
тические акторы. Так, в 2021 году фармацевтическая компа-
ния Pfizer провела виртуальную вакцинацию игроков в GTA 
Online. Акция, направленная на популяризацию прививок 
от коронавируса, прошла на бразильском ролевом сервере 
Cidade Alta. Кампания охватила 6 млн пользователей, преи-
мущественно представителей поколения Z. Таким образом 
Pfizer формировала лояльность молодежи к вакцине кампа-
нии и обеспечивала переход из виртуальной среды для вак-
цинирования пользователей в реальном мире (рис. 2).

Очевидно, что появление метавселенных лишь повысит 
значимость виртуальных миров для влияния на реальную 
жизнь общества в различных сферах его функционирования. 

Но что из себя будет представлять метавселенная? Пер-
вые признаки портрета новой искусственной социальной 
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реальности уже отчётливо видны невооруженным глазом. 
Лучше всего их обозначить на примере так называемых 
«виртуальных политиков» и «виртуальных чиновников». 
Виртуальные политики представляют собой системы на ба-
зе технологий Искусственного Интеллекта, в функционал ко-
торых входят анализ политических проблем, предпочтений 

целевых аудиторий, разработка таргетированной политиче-
ской пропаганды, а также участие в предвыборной борьбе 
в режиме 24/7. 

Такие системы не знают усталости и могут не просто  
изучать политическое поведение граждан в Сети, но под- 
страиваться под изменяющиеся запросы общества, обраба-
тывать огромные массивы информации в режиме реального 
времени. Виртуальные политики – это не просто интеллек-
туальные ассистенты, помогающие реальным политическим 
лидерам и их партиям во время электоральной борьбы. 

Существуют системы, которые уже сами участвуют в по-
литической гонке. Так, в 2018 году японская система Michihito 
Matsuda заняла третье место, получив 4 000 голосов на выбо-
рах мэра Тамы (часть японской столицы, Токио). В Новой Зе-
ландии был создан виртуальный политик SAM, общавшийся 
с избирателями посредством социальных сетей. В России та-
кая попытка была осуществлена в рамках проекта виртуаль-
ного политика Алиса. Отметим, что виртуальные чиновники 
отличаются от виртуальных политиков тем, что в их задачи 
входит не политическая борьба и агитация, а выполнение ру-
тинных бюрократических задач (работа с обращениями, за-
явлениями граждан, выдача справок и т. п.). Примером та-
кого виртуального политика является американский чат-бот 
Emma (рис. 3).

При этом следует заметить, что граждане многих тех-
нологически развитых стран уже сегодня весьма позитив-
но относятся к идее замены реальных политиков системами 
Искусственного Интеллекта, включая депутатов представи-
тельных органов власти.

Так, каждый второй россиянин считает, что депутатов 
Госдумы можно заменить Искусственным Интеллектом — 
об этом говорится в исследовании SuperJob. В опросе приня-
ло участие 1 600 респондентов из всех округов России старше 
18 лет. 53 % из них одобряют идею замены депутатов на ИИ303.

303 Каждый второй россиянин считает, что депутатов Госдумы можно 
заменить искусственным интеллектом. [Электронный ресурс] URL: https://
www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-schitaet/ 
(дата обращения 01.12.2024).

Рис. 2. Примеры метавселенных

https://www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-schitaet/
https://www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-schitaet/
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По их мнению, нейросеть будет реально учитывать ин-
тересы населения и не будет способствовать росту корруп-
ции. «А можно всех депутатов заменить хорошо написанным 
скриптом», – считают участники исследования. При этом ча-
ще замену депутатов одобряют мужчины и молодежь: среди 
респондентов до 24 лет эту идею одобряют 62 %.

Ранее подобное исследование провёл Центр изучения ре-
форм управления Мадридского университета среди насе-
ления стран Евросоюза. В ходе исследования выяснилось, 
что 51% респондентов, большинство из которых принадле-
жит к молодежи, положительно относятся к идее заменить 
Искусственным Интеллектом часть мест парламентариев. 
Всего было опрошено 2 769 человек в девяти странах Евро-
пы, а также в США и Китае. Больше всего людей, согласных 
с идеей замены депутатов на ИИ, было в Испании, Италии 
и Эстонии, меньше всего – в Великобритании, Германии и Ни-
дерландах. Также идею лучше поддерживали молодые евро-
пейцы. В итоге 51 % жителей Европы согласен на управление 
Искусственным Интеллектом. В Китае за замену депутатов 
ИИ высказались 75 % опрошенных, в США – 40%. Таким обра-
зом, мы можем констатировать потенциальную готовность 
общества к переходу к искусственным системам в политике 
и принятии политических решений304.

Технологии Искусственного Интеллекта  
в эпоху постмодерна и постправды:  

потенциал, особенности и риски применения

Технологии Искусственного Интеллекта следуют логике 
имитации когнитивной деятельности человека. На этом фоне 
интересно рассмотреть потенциал, особенности и риски  
применения Искусственного Интеллекта в условиях пост-
правды и постмодерна. Обычно постмодерн связывается 
с отрицанием или же преодолением ценностных, социаль-
ных и политических систем, сложившихся в эпоху модерна 

304 [Электронный ресурс] URL: https://www.gazeta.ru/tech/2021/06/11/13631072/
ii_duma.shtml / (дата обращения 02.12.2024).

Рис. 3. Политический плакат японского «виртуального политика»  
Мичихито Мацуда
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(модернити). Политика постмодерна становится более 
виртуализованной, воплощаясь в символических и ком-
муникативных технологиях, способных не только влиять 
на социальную реальность, но и конструировать эту самую 
реальность. Постмодернистские тренды в социально-поли-
тической сфере выделяются сетевыми механизмами взаимо-
действия политических акторов и институтов. Личность в по-
стмодернистском обществе подвергается децентрализации, 
вовлекаясь в связи с различными идентичностями, а не толь-
ко с одной. Происходят пересмотр прежних политических 
идеологий, переосмысление роли и места политических 
партий и политических институтов. 

С кризисом линейной рациональности модерна, возник-
шей подвижностью критериев истинности и рациональности, 
объективности, неоднозначностью и сложностью научного 
знания, появляющейся «альтернативной» интерпретацией 
ряда общеизвестных фактов связано возникновение фено-
мена постправды (или постистины). Постправда означает 
те условия и обстоятельства современного информацион- 
ного поля, когда эмоциональные призывы становятся важ-
нее, чем фактология. Распространение постправды в усло- 
виях системных дисфункций массовых коммуникаций  
ставит под вопрос существование самой науки как важней- 
шего социального института. 

На становление постправды, по мнению некоторых авто- 
ров, повлияла постжурналистика – персонализация, геймифи-
кация и драматизация новостного контента, гибридизация 
медиатекстов. Так как постмодерн отвергает все прежние 
компоненты мировоззрения, идеологий, сложившиеся 
системы взаимоотношения общества и власти, политических 
институтов, то и атмосфера постправды вместо истины 
и факта провозглашает ориентацию на «альтернативные 
истины», «альтернативные факты». К сожалению, побочным 
эффектом этого процесса стало распространение такого 
явления, как фейки. Некоторые авторы даже говорят, что 
в условиях активизации информационных войн можно 
говорить о «фейковой журналистике».

В таких условиях технологии Искусственного интеллек- 
та, как и любые другие технологические сегменты, 
приобретают амбивалентный характер. Следует признать, 
что уже не только одному эксперту, но и целому экспертному 
центру, специализированному институту бывает сложно 
отличить фейк от факта. Потенциалы интеллектуальных 
агентов здесь очевидны – на них ложатся трудные задачи 
выявления, систематизации фейков, поиска их источников 
и цепочек распространения ложной информации, фаль-
сификатов. 

Согласно опросу ВЦИОМ 2019 года, около трети опрошен-
ных (31 %) респондентов все же верили недостоверной ин-
формации, обнаруженной в СМИ и Интернете305. Ответом 
российских разработчиков на подобные деструктивные про-
цессы стала система Искусственного Интеллекта «Берт». Она 
представляет нейросеть, которая обучена определять специ-
фические словосочетания, отличать факт от фейка, опираясь 
на критерии стилистики, логики, лексики, сути контента.

Есть интересные разработки и за рубежом. Например, 
исследователи из Мэрилендского университета в Колледж-
Парке и Adobe создали нейросеть, распознающую один 
из видов фейков – элементы фотографии, целенаправленно 
изменённые в графических программах для введения 
в заблуждение интернет-пользователей. Интеллектуаль-
ная система может выявлять наиболее типичные виды 
графических манипуляций: совмещение изображений 
из разных фото, удаление некоторых объектов, клонирова-
ние части изображения. Система определяет факты 
ретуши, неравномерное распределение шумов, изучает 
нехарактерные цвета изображаемых объектов. Нейросеть 
обучили на 42  тысячах пар изображений по принципу 
оригинал-фейк, что позволило находить признаки гра-
фических манипуляций с точностью порядка 80–90 %. 

Нейронные сети могут работать в несколько эта-
пов, определяя особенности графических манипуляций:  

305 «Фейк-ньюс»: масштаб проблемы. [Электронный ресурс] URL: https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/fejk-nyus-masshtab-problemy- 
(дата обращения 01.12.2024).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/fejk-nyus-masshtab-problemy-
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/fejk-nyus-masshtab-problemy-
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а) адаптировать изображения для компьютерной про-
граммы; б) разделять преобразованные изображения, исхо- 
дя из различных признаков; в)  регулярно обучаться 
и создавать классификации изображений. Интерес со-
временных политологических исследователей всё больше 
вызывает тематика использования рекурсивных нейронных 
сетей (RNN) с принципами машинного обучения в сфере 
политического анализа. Такие нейросети могут помочь 
выявить и исследовать особенности фейк-ньюс, закладыва-
ющих весомые политические риски. Уже разработаны ин-
теллектуальные системы, распознающие либеральные либо 
консервативные ценности контента с помощью семантиче-
ских и синтаксических элементов фиксации.

Кроме рекурсивных систем в обнаружении фейковой, 
ложной информации могут помочь эксперту так называемые 
сверточные нейронные сети (CCN). Они выстраиваются 
на многоуровневом пропуске информации через нейронную 
систему. На уровне свёртки находится ядро – совокупность 
обучаемых параметров. Данный уровень должен определить 
основные признаки входящей информации (например, 
ложного изображения) и сформировать банк данных 
из подобных признаков. Тогда как следующий слой пулинга 
отбирает из этих первичных признаков наиболее значимые 
для политической экспертизы. Наконец, уровень полностью 
связанного слоя сравнивает информацию на входе и выходе. 

Постправда развивается параллельно с таким процес-
сом, как медиатизация политики, когда навыки шоуме-
на, популистский дискурс и телегеничность способствуют 
победе на выборах, тогда как профессиональные поли- 
тики с основательным опытом работы в государ-
ственных структурах, проектах могут и не пользоваться 
серьёзной популярностью: «Медиатизация политики при- 
водит к снижению уровня дискуссии, принятию попу-
листских решений и трате ресурсов на темы, не имеющие 
приоритетного значения, а зачастую и на абсурдные темы»306. 

306 Быков И. А. Медиатизация политики в эпоху социальных медиа // Жур-
нал политических исследований. 2017. Т. 1. № 4. С. 15–38. 

Ключевое свойство медиатизации политики – это тесное пе-
реплетение интересов медиакорпораций (а также цифровых 
корпораций) с политическими акторами. 

Такая конфигурация политического процесса на основе 
постправды способствует усилению того, что С. Фуллер 
называет «модальной властью», которая определяет сферу 
возможного в обществе307. Борьба за модальную власть 
развивается между сторонниками истины и постистины 
(постправды). Приверженцы истины стремятся усилить 
различие вымысла и факта, усложнить переход между 
разными играми знания. Тогда как сторонники постправды, 
наоборот, хотят уменьшить различие факта и вымысла, 
облегчить переход между разнообразными играми знания, 
подорвать моральные основы защитников истины. 

Условия постправды благоприятствуют возникновению 
и распространению такого феномена, как дипфейк (про-
изошло от сочетания двух англ. терминов: deep learning – 
глубинное обучение и fake – фальшивка, подделка). Дипфейк – 
это методика наложения, сочетания видео и изображения, 
использующая технологии Искусственного Интеллекта 
с генеративно-состязательными нейронными сетями и наце-
ленная на манипуляцию. Дипфейки, как правило, распростра-
няются через различные социальные сети и видеохостинги. 
Политические дипфейки нацелены на дискредитацию 
политических и партийных лидеров, государственных дея- 
телей, подразумевая искажение видеозаписей их выступ-
лений, политических заявлений, речей, наполнение видео-
контента ложным смыслом и контекстом. 

Риски дипфейков приобрели настолько экзистенциаль-
ный характер, что уже в 2019 году Комитет по разведке 
Палаты представителей Соединенных Штатов организовал 
открытые слушания по проблеме угроз национальной 
безопасности, формируемых технологиями Искусственного 
Интеллекта. В результате было принято решение, что 
дипфейки стали значительной угрозой для американского 

307 Фуллер С. Постправда: Знание как борьба за власть. М.: Изд. дом  
ВШЭ. 2021. 
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общества. Из-за того, что активность дипфейков в сетевой 
среде постправды может способствовать политическим 
скандалам, изрядно подрывать общественное доверие 
и дискредитировать властные структуры, ряд стран пошли 
на целенаправленное ужесточение цифровой цензуры. 

Однако, как замечают исследователи в области пост-
правды, усиление цензуры может привести к ущемлению 
прав человека. В связи с этим многие специалисты 
предлагают комплексно пересмотреть взаимоотношения 
гражданского общества, государства и цифровых кор-
пораций в сфере источников и средств распространения 
информации. Дипфейки – это первый признак таких рисков 
беспрецедентного характера, как трансформация социально-
политической субъектности.

Весьма ярко роль дипфейков, помимо манипуляцион-
ной активности, в современной политической практике 
демонстрирует активное использование дипфейков реаль-
ными политиками в своей коммуникационной активности 
с избирателями.

Так, индийский политик Манодж Тивари из партии БДП 
воспользовался технологией дипфейк, чтобы записать свой 
предвыборный ролик на разных языках. В оригинальном 
видео Тивари говорит на хинди, в сфабрикованных – на анг-
лийском языке и на харианви, диалекте хинди. Дипфейки 
с участием политика появились в Сети накануне выборов 
в парламент Национального столичного округа Дели и были 
призваны помочь ему «достучаться» в том числе до тех 
потенциальных избирателей, которые говорят на языках, 
на которых не говорит либо плохо говорит сам Тивари. 
Благодаря распространению в WhatsApp аудитория видео 
составила около 15 миллионов зрителей.

В свою очередь, в Южной Корее в 2022 году кандидат 
в президенты от консервативной партии «Сила народа» 
Юн Сок Ёль использовал в предвыборной кампании своего 
цифрового двойника, задачей которого стало привлечение 
к голосованию молодых корейских избирателей. Дипфейк-
аватар по имени Ай Юн (AI Yoon) выглядел как настоящий 

кандидат, достоверно воспроизводя его голос, акцент и же-
стикуляцию. Сайт цифрового двойника только для того, что-
бы задать ему вопросы, связанные с предвыборной програм-
мой, посетило более 7 миллионов жителей Южной Кореи.

В свою очередь, соперник Юна Ким Дун-Ён (Kim Dun Yon) 
использовал двух своих официальных ИИ-представителей – 
цифрового пресс-секретаря Эйди (Aidy) и помощника Уинди 
(Windy). Их функционал заключался в продвижении пози-
ций кандидата в Интернет-пространстве, а также проведе-
нии цифровой агитации за него.

Команда другого участника президентской гонки Ли Чжэ-
Мена (Lee Jae Myung) создала целый избирательный штаб 
внутри метавселенной для общения с избирателями через 
цифровые каналы308 (рис. 4).

Как мы можем заметить, тренд на активное участие 
дипфейков в качестве коммуникативных политических 
акторов становится все более масштабным, а сами политики 
постепенно исключаются из процессов взаимодействия 
с гражданами, о чем пророчески предупреждал в своих 
работах еще М. Маклюэн: «В конце концов живых политиков 

308 [Электронный ресурс] URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-14_
kandidat_v_prezidenty_yuzhnoj (дата обращения 02.12.2024).

Рис. 4. Дипфейк участника президентской гонки в Южной Корее

https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-14_kandidat_v_prezidenty_yuzhnoj
https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-14_kandidat_v_prezidenty_yuzhnoj
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окончательно вытеснят их образы в СМИ. И первым оста-
нется только благодарить вторых за свое изгнание из эфи-
ра, поскольку зажившие своей жизнью образы в масс-ме-
диа смогут сделать столько, сколько политику-человеку 
и не снилось»309.

Проблемы трансформации  
социально-политической субъектности в условиях развития 

технологий Искусственного Интеллекта

Традиционная социально-политическая субъектность 
всегда означала принцип чёткой политической репре-
зентации – дистанции между властью и гражданином, 
которую Ф. Анкерсмит называет «эстетическим разры-
вом»310. Политический субъект (властная элита, государство, 
доминирующая партия) на протяжении ряда исторических 
эпох – от Античности до XXI века – старался обозначить 
своё отличие от политического объекта (социальных 
классов, групп населения), которым управлял. Это отличие 
воплощалось не только в типично силовых инструментах 
армии, полиции или же бюрократических структурах, 
но и особо подчеркивалось в символическо-сакральном пла-
не. Представители власти могли пользоваться определен-
ной одеждой, символами, обладать отдельным корпусом 
знания, жить в особом месте и т. д. Некоторые элементы 
из этого перечня дошли и до нынешнего времени. Однако 
ряд признаков привычной субъектности стал размываться. 

Государство, как политический субъект, с развитием 
технологических инноваций начинает все больше нарушать 
эстетический разрыв, описанный Анкерсмитом, с одной сто-
роны, налаживая прямые каналы коммуникации с гражда-
нином (электронное правительство, специальные порталы 
и веб-приложения государственных услуг), с другой стороны, 
перекладывая часть своей традиционной ответственности 
на новых посредников между собой и обществом – цифровые 

309 Цит. по: Рыцарь медийного образа. [Электронный ресурс] URL: https://
www.kommersant.ru/doc/274767 (дата обращения 01.12.2024). 

310 Анкерсмит Ф. Политическая репрезентация.  М.: ВШЭ. 2012. С. 149. 

корпорации. Другими словами, внедрение информационных 
симулякров «сближения» гражданина и политической вла-
сти прикрывало создание новых и более доступных форм 
цифрового мониторинга и контроля. И ключевую роль в де-
градации прежней субъектности играют именно технологии 
Искусственного Интеллекта. 

Нейросетевые алгоритмы и самообучающиеся сис-
темы Искусственного Интеллекта начинают масштабно 
имплементироваться в существующие политические ком-
муникации и сопровождающие их цифровые ритуалы, влияя 
на распределение информационных потоков, контента, 
архитектуру сетевого пространства и, в результате, на мас-
совое сознание. При этом важно особо подчеркнуть, что 
цифровые AI-актанты не обязательно требуют управле-
ния со стороны человека. Возникает серьёзная проблема 
антропологического плана – останется ли человек основ-
ным субъектом, контролирующим привычные социально-
экономические, политические и культурные процессы? 

Как отмечает Шон Гурли, «Искусственный Интеллект 
и алгоритмы обучения сделают почти невозможным отли-
чить роботов от людей, а настоящие новости – от подделки. 
И мы увидим появление более автоматизированной вычис- 
лительной пропаганды – ботов, использующих сложные  
структуры Искусственного Интеллекта, устраняющих необ-
ходимость в том, чтобы люди управляли профилями. Алго-
ритмы будут не только читать новости, но и писать их. Эти 
рассказы будут почти неотличимы от рассказов, написан- 
ных людьми. Они будут алгоритмически адаптированы  
к каждому человеку и использованы для изменения их по-
литических убеждений или для манипулирования их дейст- 
виями»311.

В связи с данным вопросом одним из сценариев влияния 
Искусственного Интеллекта на традиционную субъектность 
можно назвать угрозу утраты в ней ключевой роли самого 
человека. Алгоритмы, как матрица любых продвинутых 

311 Gourley S. Get ready for the robot propaganda machine. WIRED, 2015, 
available at: [Электронный ресурс] URL: http://www.wired.co.uk/article/robot-
propaganda (дата обращения 21.10.2024).

https://www.kommersant.ru/doc/274767
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интеллектуальных систем и агентов, разрабатываются 
цифровыми корпорациями и используются традиционными 
политическими субъектами – государством, партиями, пар-
ламентом. 

Суть трансформации в том, что алгоритмы состав-
ляют целую систему, предписывающую, а иногда 
и указывающую, что выбирать человеку, что ему можно, 
а что нельзя в каждой конкретной ситуации во время 
цифровой интеракции. В результате в актуальной практике 
складывается ситуация, в которой алгоритмы начинают 
обретать социальную значимость и власть. В прямую 
зависимость от параметрических настроек алгоритмов, 
во-первых, попадает всё то, без чего невозможно пред- 
ставить полноценную коммуникацию между людьми –  
социальные сети и их сообщества, блоги, форумы. Во-
вторых, параметрический диктат алгоритмов проявляется 
в функционале, интерфейсе и аффордансах государственных 
и коммерческих порталов, с помощью которых гражда-
нин может оформить справку или купить что-либо. Тем 
самым происходит малозаметный, но уникальный в исто-
рии человечества процесс – алгоритмизация политичес- 
кой власти. 

Амбивалентная суть такой алгоритмизации кроется 
в том, что, с одной стороны, традиционный институт 
государства, будучи заинтересованным в технологическом 
развитии и использовании результатов технологического 
прогресса для политического контроля и управления, 
начинает тесно взаимодействовать и сотрудничать с груп- 
пами цифровых корпораций, отвечающими данным 
интересам. С другой стороны, цифровые технологии 
и системы Искусственного Интеллекта со всеми «умными 
алгоритмами» также начинают встраиваться в систему 
политического управления и потенциально способны 
повлиять на саму сущность института государства. Базовая 
сторона алгоритмизации политической власти – это актив-
ное внедрение в управленческие практики, системы 
учёта, бюрократического контроля и отчетности прин-

ципов рейтингования и предиктивной аналитики. Предик- 
тивная аналитика подразумевает оперативный и автома-
тизированный принцип формирования и принятия решений 
(в том числе и политических), с чем пересекается механизм 
рейтингования граждан и целых социальных групп. 

«Умный» программный комплекс может измерять 
маршрут передвижения, скорость человека, время его 
сна, работы и т. д. Между тем пока никто – от государства 
до разработчиков-корпораций – не может просчитать риски 
«социального деранкинга» – некорректного снижения 
рейтинга, от которого может зависеть будущее человека 
и его судьба. Наиболее опасный сценарий цифрового 
Апокалипсиса – это концентрация основных инструментов, 
определяющих вопросы жизни и смерти, «в руках» 
искусственных интеллектуальных агентов. 

Также нейросетевые системы, способные действовать 
без человека, задают экзистенциальные риски само-
коммуникации. Коммуникация искусственных интеллек- 
туальных агентов в отсутствие человека означает серьез-
ный вызов для всего человечества. Ведь на основе такой  
самокоммуникации на базе каждого развитого в техноло-
гическом отношении государства в будущем может выстро-
иться специфический киберсимулякр, где люди будут  
принуждаться взаимодействовать с сообществами искус-
ственных систем по определенным правилам. 

С развитием алгократии (algocracy) – политического ре-
жима, основанного на принципах «правительства по алго-
ритму» (подобного типа алгократию описал в своей книге 
«Виртуальная миграция» А. Аниш312), тотального алгорит-
мического управления социально-экономическими и поли-
тическими процессами, можно ожидать не просто утраты 
человеком своей субъектности, но и оттеснения основных 
групп населения от управленческих рычагов. Алгократия 
может стать тем политическим режимом, где управлять 
общественными процессами начнёт довольно узкий круг 

312 Aneesh A. Virtual Migration: The Programming of Globalization. Durham. 
NC and London: Duke University Press. 2006. 208 p.
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технических специалистов, обладающих политическими 
интересами и амбициями. Либо останется прежняя модель 
группировок политической элиты и контрэлиты, где 
основные управленческие ресурсы и технологические 
знания будут сосредоточены у особого дата-класса, цифро-
вой элиты.

Алгократия не просто видоизменяет политическую 
власть, приравнивая её к алгоритмическому рейтингованию. 
Она способна изменить до неузнаваемости прежнюю 
традиционную темпоральность, вводя новую – цифровую 
темпоральность. Это видно на примере того, что вводимые 
корпорациями и правительствами принципы премедиации – 
нацеленности цифровых систем, платформ, коммуникаций, 
продуктов на будущее, предотвращение потенциальной 
угрозы приводят к рекурсивной интеграции будущего 
в настоящее. Вполне вероятно, что новые политические 
режимы гибридного типа станут не просто сочетать 
в себе государственные и корпоративные институты 
и практики, но будут пользоваться именно принципами 
конструирования сложно-темпоральных обществ. Появятся 
довольно специфические «машины власти», постоянно 
развивающиеся на основе технологий Искусственного 
Интеллекта. Самым драматическим сценарием, безусловно, 
станет тот, при котором первичной для такой алгократии 
станет именно функция, устраняющая всякое различие 
между машиной и человеком.

Полностью нельзя исключать и другого сценария, 
когда, к примеру, технологическое развитие будет благо- 
приятствовать не существованию некой дата-касты, 
замкнувшей на себя все социальные процессы, отноше-
ния и коммуникации, а становлению специфических 
«цифровых кентавров» – систем, состоящих из реальных 
людей и искусственных интеллектуальных ассистентов, 
помощников людей. В задачи таких специализированных 
ассистентов входят регулярная консультация своего хозяина-
человека, повышение уровня его знаний, совершенствование 
его навыков. 

Если исходить из существования определённых рамок 
и границ между человеком и интеллектуальным агентом, 
которые нельзя нарушать, то подобную модель можно 
сравнить с любой другой моделью «человек – инстру-
мент», но только в ракурсе большей интеллектуальности. 
Кроме того, такие системы могут оказать человеку 
существенную пользу. К примеру, «цифровой кентавр» 
из человека и интеллектуального агента обыграли на доске 
13 на 13  пунктов систему Leela Zero в рамках чемпионата 
мира по игре ГО, проходившего в России. Этот случай пока-
зал, что у классической системы Искусственного Интеллек-
та есть серьёзный соперник в виде «цифровых кентавров». 
Можно предположить, что трансформация традиционной 
субъектности по типу гибридизации может спровоцировать 
возникновение «цифровых кентавров» из правительств, по-
литических партий, министерств, армий, частных военных 
компаний, политических лидеров и т. п. 

Этические аспекты внедрения технологий ИИ и нейросетей 
в ключевые сферы жизнедеятельности  
современного государства и общества

Происходящая цифровизация социально-политических 
отношений все больше актуализирует этические аспекты 
внедрения нейросетей и искусственных интеллектуальных 
систем в традиционные сферы жизнедеятельности человека. 
Опасения этического характера возникают из-за того,  
что расширение массивов больших данных толкает власти  
некоторых стран на использование технологий алгорит-
мического принятия решений (algorithmic decision-making). 
Примером таких систем является COMPAS, практикующийся 
в ряде штатов США для прогнозирования преступлений в бу-
дущем со стороны обвиняемых. Конструируемая властями 
и цифровыми корпорациями алгоритмическая инфраструк-
тура гипотетически может влиять на некоторые шаблоны со-
циального поведения, неся тем самым непосредственную 
угрозу для существующего общества. 
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Какие же вопросы этического характера связаны 
с Искусственным интеллектом и нейросетями? Для 
начала можно вспомнить случаи «непризнания» системой 
человека человеком. Так, в 2015 году корпорация Google 
вынуждена была принести извинения из-за того, что система 
распознавания человеческих лиц Google Photos при наборе 
слова «гориллы» показывала лица афроамериканцев. 
В 2021 году компания Facebook313 также попала в скан-
дал – Искусственный Интеллект сопроводил ролик, где 
показывалась потасовка между представителями право-
охранительных органов, белых и темнокожих людей, 
вопросом – хотят ли пользователи продолжить смотреть 
ролик о «приматах», хотя там никаких обезьян не было. 

Существуют попытки применить Искусственный интел-
лект при решении проблем миграционной политики. 
Однако сразу появляется много вопросов – не усилят 
ли предубеждение разработчиков, недостаток знаний 
в тех же диалектах дискриминацию по отношению 
к этническим меньшинствам? не приведут ли практики 
автоматического разрешения/отказа к системным ошибкам? 
не приравняет ли система мигранта к террористу? 
не станут ли технологически развитые страны элементарно 
шантажировать миграционными потоками страны, где 
не будет развитых технологий Искусственного Интеллекта? 

Как отмечает занимающийся проблемами алгорит-
мической дискриминации исследователь Искусственного 
Интеллекта П. Холл, во всех системах Искусственного 
Интеллекта существуют социальные предубеждения, 
а сами Искусственный Интеллект и машинное обуче-
ние – «это просто Дикий Запад, независимо от того, насколь- 
ко квалифицированными вы считаете свою команду 
по анализу данных»314.

313 Деятельность корпорации Meta, а также ее платформ Facebook 
и Instagram признана экстремистской и запрещена в РФ.

314 Twitter’s photo-cropping algorithm prefers young, beautiful, and light-
skinned faces. The Verge, August 10, 2021, available at:  [Электронный ресурс] 
URL: https://www.theverge.com/2021/8/10/22617972/twitter-photo-cropping-algo-
rithm-ai-bias-bug-bounty-results (дата обращения 21.10.2024).

Весьма наглядным примером в этой связи является 
основанная на технологиях Искусственного Интеллекта 
система создания превью изображений, загружаемых 
пользователями в Twitter. Как выяснили результаты анализа 
работы данной системы, при создании превью алгоритм 
отдаёт предпочтение худым, молодым, со светлым 
или тёплым оттенком кожи, с гладкой текстурой кожи 
и стереотипно женственными чертами лица. Кроме того, 
система оказалась предвзята в отношении людей с белым 
или серым цветом волос (дискриминация по возрасту) 
и, наконец, «предпочитает» английский язык арабскому 
на изображениях. 

Исследователи отмечают, что предрассудки нейросете- 
вых алгоритмов усиливают предрассудки в обществе, 
буквально «вырезая» из жизни тех, кто отличается от «нор-
мы» по весу, возрасту, цвету кожи, используемому для  
общения языку. И подобные «предрассудки» более рас-
пространены, чем можно подумать. Как отметил директор 
команды META Twitter, изучающей этику, прозрачность 
и подотчетность машинного обучения, Р. Чоудхури, «когда 
мы думаем о предвзятости в наших моделях, речь идёт 
не только об академическом или экспериментальном [...], 
но и о том, как это также работает с нашим мышлением в об-
ществе»315. Отметим, что Twitter не является единственной 
компанией, столкнувшейся с подобной проблемой. Так, на-
пример, команда Массачусетского технологического института 
обнаружила схожие предрассудки в алгоритмах Amazon.

Из-за постепенного осознания рисков такого типа 
и обеспокоенности Совета Европы в 2019 году появилась 
Декларация Комитета министров о манипулятивных воз-
можностях алгоритмических процессов. В этом документе 
подчеркиваются риски алгоритмов для формирования 
мнения человека, рекомендуется снизить такие угрозы 
посредством публично организованных дебатов, повышения 

315 Twitter’s photo-cropping algorithm prefers young, beautiful, and light-
skinned faces. The Verge, August 10, 2021, available at:  [Электронный ресурс] 
URL: https://www.theverge.com/2021/8/10/22617972/twitter-photo-cropping-algo-
rithm-ai-bias-bug-bounty-results (дата обращения 21.10.2024).
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цифровой грамотности, предоставления избирателям 
равного доступа к политической информации. Прошедшая 
в 2020   году Венецианская комиссия Совета Европы еще  
больше сосредоточилась на вопросе корректного исполь-
зования цифровых приемов в политической сфере, 
предлагая в итоге пересмотреть правила и положения, 
посвящённые политической рекламе и интернет-посред- 
никам. Функционирует и Специальный комитет по Ис- 
кусственному Интеллекту (CAHAI) в Совете Европы 
(сформирован в 2019 г.). Комитет изучает возможности 
и проблемы нормативной базы, вопросы защиты прав чело- 
века на фоне активного внедрения технологий Искус- 
ственного Интеллекта.

Резюме

Исследователи предлагают введение особого Алгоритми-
ческого билля о правах, который бы защитил человека от ри-
сков искусственных интеллектуальных систем. После опро-
са, проведенного Vox Future Perfect316, издание выяснило, что 
такой билль должен обязательно предполагать несколько 
компонентов: объяснение принципов воздействия алгорит-
мов на человека; прозрачность; право на получение инфор-
мации о протестированных алгоритмах на предмет отсут-
ствия предвзятости, связанной с полом, расой и т. п.; право 
на согласие/несогласие человека с правилами интеллекту-
альных систем; алгоритмическая грамотность граждан; пра-
во на перенос своих данных от одного поставщика цифровых 
услуг другому; механизм обратной связи; право на незави-
симый надзор за алгоритмическими системами; право на на-
дёжные структуры управления.

316 10 things we should all demand from Big Tech right now. [Электрон-
ный ресурс] URL: https://www.vox.com/the-highlight/2019/5/22/18273284/ai-
algorithmic-bill-of-rights-accountability-transparency-consent-bias (дата обраще-
ния 21.10.2024).

глава 7. Искусственный разум  
в фокусе мировой культуры

«Матрица – это система. Система – есть наш враг. Но когда 
ты в ней – оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, 
адвокатов, работяг, обычных людей, чей разум мы и спасаем. 
Однако до тех пор, пока эти люди часть системы, они все 
наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готовы 
принять реальность, а многие настолько отравлены и так 
безнадёжно зависимы от Системы, что будут драться за неё»317.

Это цитата из резонансного американо-австралийского 
фильма 1999 года «Матрица». Согласно сюжету фильма, люди 
оказались в интеллектуальном плену машин и работают 
на производство необходимой для их функционирования 
энергии. Те немногие, кто смог сохранить самостоятельное 
мышление, пребывают в катакомбах.

Конфликт между человеком и искусственным разумом 
красной нитью проходит через всю историю мировой куль-
туры. И, как известно, культурные образы гораздо больше 
дают для понимания того или иного феномена, чем научные 
подходы.

Видение своё в отношении перспектив развития Искус-
ственного Интеллекта представляют и традиционные ре-
лигии. Как минимум, к этим оценкам следовало бы прислу-
шаться.

Искусственный Интеллект и религия

Создание искусственного человека, способного говорить, 
приписывалось Альберту Великому. Якобы машину Аль- 
берта Великого разбил посохом Фома Аквинский, что 
подразумевало небогоугодность человекоподобной кон-
струкции.

Особое напряжение по сей день вызывает перспекти-
ва появления Искусственного разума с позиций религии. 

317 Матрица (реж., братья Вачовски, 1999).
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и тело, что возникнут новые существа. Вера в технологии 
сегодня – то же, чем была вера в прогресс, это своеобразная 
квазирелигия»321. Архиепископ Палья, президент Папской 
академии жизни: «Риск в том, что мы забываем, что мы су-
щества, а не создатели»322. Далай-лама XIV: «Некоторые учё-
ные говорили, что современные технологии могут создать 
Искусственный Интеллект, новое живое существо, новое со-
знание. Я в этом сомневаюсь. Считаю, что технологии не мо-
гут тягаться с человеческим умом. Потому что человеческий 
ум, сознание сложнее современных технологий, и в конеч-
ном итоге технологии зависят от сознания, они в руках че-
ловека»323. Духовные лидеры человечества, представляю-
щие разные конфессии, солидарны в позиции, что нельзя 
превращать технологии в культ, нельзя подчинять человека 
Искусственному Интеллекту, нельзя преступить грань 
между человеком и машиной. Но всё это не означает запрета 
на технологии и развитие.

Критически настороженное отношение к Искусственному 
Интеллекту религиозных кругов общества определяется 
рядом доводов.

Во-первых, в создании искусственного разума усмат-
ривается устремление уподобления Богу. 

Бог в креационистских религиях выступал как 
Творец, человек как творение. Только Богу было под силу 
создать человека, вдохнув в него жизнь. При создании 
Искусственного Интеллекта уже сам человек создавал 
антроподобное существо. И более того – это существо 
претендовало быть совершеннее самого человека. В создании 
существа совершеннее человека критики Искусственного 
Интеллекта усматривали «проект Люцифера», мечтавшего 

321 Патриарх Кирилл назвал квазирелигией веру человечества в техниче-
ский прогресс. [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/obschestvo/4694068 
(дата обращения 11.11.2024).

322 Папа Римский озаботился будущим робототехники. [Электронный 
ресурс] URL: https://news.rambler.ru/other/41938653-papa-rimskiy-ozabotilsya-
buduschim-robototehniki/ (дата обращения 11.11.2024).

323 «Путину нужно задуматься». Какое будущее далай-лама предсказал 
России. [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.
html (дата обращения 11.11.2024).

И основание для опасения, надо признать, действительно 
существуют. В США известным инженером машин само-
стоятельного вождения Энтони Левандовски была некото-
рое время назад зарегистрирована религиозная организация 
«Путь в будущее». Ее цель провозглашалась в следующем: 
«Развивать и продвигать реализацию Божества, основанного 
на Искусственном Интеллекте»318. Левандовски давал пояс-
нение: «То, что мы планируем создать, фактически будет 
богом. Но не тем богом, что вызывает ураганы и молнии. 
Представьте себе сущность, которая будет в миллиарды раз 
мудрее самого умного человека. Как ещё её можно назвать, 
если не богом?»319. 

То, о чём предупреждали религиозные мыслители –  
провозглашение Искусственного Интеллекта богом стало  
реальностью. Можно, конечно, сказать, что это рели-
гиозный фанатизм. Но обратимся к рассуждениям на этот  
счёт Илона Маска: «Я всё больше склонен считать, что 
необходимо задуматься о регулировании этого вопроса 
на государственном и международном уровне. Это даст нам 
уверенность в том, что мы не совершаем ужасную ошибку. 
Создавая Искусственный Интеллект, мы фактически при- 
зываем демона. Вы знаете эти истории, в которых герои 
со святой водой наготове изображают пентаграмму и вызы-
вают демона. Да, они уверены, что смогут его контроли-
ровать, но это не так»320.

Прислушаться к религиозным лидерам необходимо. 
О чём же они предупреждают? Патриарх Кирилл: 
«Слышатся голоса, что современные технологии способны 
создавать Искусственный Интеллект и искусственные 
органы, что скоро удастся так модернизировать наш разум 

318 В США создали научную «религию», где в качестве Бога выступает 
Искусственный интеллект. [Электронный ресурс] URL: https://naked-science.
ru/article/sci/v-ssha-sozdali-nauchnuyu-religiyu-gde (дата обращения 11.11.2024).

319 Первая церковь Искусственного интеллекта. [Электронный ресурс] 
URL: https://ufonews.su/news72/371.htm (дата обращения 11.11.2024).

320 Создание Искусственного интеллекта – это, по сути, призвание дья-
вола. [Электронный ресурс] URL: http://www.gazetaprotestant.ru/2014/11/
sozdanie-iskusstvennogo-intellekta-eto-po-suti-prizvanie-dyavola/ (дата обраще-
ния 11.11.2024).

https://tass.ru/obschestvo/4694068
https://news.rambler.ru/other/41938653-papa-rimskiy-ozabotilsya-buduschim-robototehniki/
https://news.rambler.ru/other/41938653-papa-rimskiy-ozabotilsya-buduschim-robototehniki/
https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html
https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html
https://naked-science.ru/article/sci/v-ssha-sozdali-nauchnuyu-religiyu-gde
https://naked-science.ru/article/sci/v-ssha-sozdali-nauchnuyu-religiyu-gde
https://ufonews.su/news72/371.htm
http://www.gazetaprotestant.ru/2014/11/sozdanie-iskusstvennogo-intellekta-eto-po-suti-prizvanie-dyavola/
http://www.gazetaprotestant.ru/2014/11/sozdanie-iskusstvennogo-intellekta-eto-po-suti-prizvanie-dyavola/
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об этом. В наиболее радикальной части религиозных адептов  
Искусственный Интеллект прямо характеризуется как 
создание сатаны (рис. 1).

В исламском богословии ведётся дискуссия о том, 
следует ли распространять на Искусственный Интеллект 
понятие «харам». В появлении Искусственного Интеллекта 
усматривается отдельными мыслителями грех создания 
новых идолов и грех уподобления Богу. Ссылаются на слова 
Пророка, что «самое наихудшее мучение в Судный День 
будут испытывать те, кто уподоблял себя Богу в умении 
творить» (рис. 2).

Во-вторых, в Искусственном Интеллекте видится создание 
монстра – сущности, обладающей разумом, но лишённой 
души. В христианском богословии традиционно говорилось 
о следующей цепочке Божьего проявления в творении – Дух – 
Душа – Разум – Плоть. Дух задавал одухотворение человека 
и представлял непосредственную трансцендентную связь 
с Богом. Душа являлась индивидуальной нематериальной 
субстанцией человека. Разум как Логос давал человеку 
понимание происходящего и окружающего. И, наконец, 
Плоть представляла собой рождаемую субстанцию.

В случае с Искусственным Интеллектом место Создателя 
занимал разработчик программы. У создаваемой сущности 
не могло быть ни Духа, ни Души, а соответственно, она 
не являлась ни духовной, ни душевной. Разум Искусственного 
Интеллекта не был Логосом. Информация обрабатывается 
в ИИ-технологиях без осмысления – понимания. Вместо 
Плоти – рождаемой в Искусственном Интеллекте исполь-
зовалась материальная оболочка – конструируемая (рис. 3).

В-третьих, Искусственный Интеллект лишён свободы 
воли. Он, соответственно, не может различать добро и зло,  
что доступно только человеку. Решения Искусственного 
Интеллекта всегда алгоритмизированы и, следовательно, 
детерменированы, тогда как у человека неалгоритмизированы 
и недерменированы. Искусственный Интеллект не может 
быть наделён благодатью. Не зная добра и зла, Искусствен-
ный Интеллект не может и обрести спасения. Но в этом своём  

Рис. 1. Создание Искусственного разума как уподобление Богу

Рис. 2. Является ли развитие ИИ технологий харамом для ислама?
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незнании он может быть использован силами зла в своих 
целях. 

В-четвёртых, Искусственный Интеллект может быть 
осмыслен в контексте идей апостасии. Апостасия, согласно 
православному пониманию, проявляется в повреждении 

природы человека. Повреждённым оказывается и челове-
ческий разум. Искусственный Интеллект является в этом 
отношении следующей апостасийной фазой. На первой фазе 
человек отпал от Бога, на второй Разум отпал от человека. 
Разум Искусственного Интеллекта – неблагодатный Разум. 
Он может выглядеть подобносущим человеческому Разуму, 
но он не является единосущным ему (рис. 4).

В-пятых, создание системы Искусственного Интеллекта 
вызывает ассоциации с образами антихристова царства 
в Откровении Иоанна Богослова. Чаще всего такие 
ассоциации вызывал образ первого Зверя, убитого, 
но как бы оживлённого, не ожившего в действительности, 
а смоделированного определенным образом. Ссылаются, 
прежде всего, на следующий фрагмент Откровения: «И дано 
ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя 
и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто 
не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, 
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело 
их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 

Рис. 3. Искусственный Интеллект – сущность без души

Рис. 4. Искусственный Интеллект  
в контексте идеи христианской апостасии

Рис. 5. Искусственный Интеллект  
в коннотациях Апокалипсиса



394    395Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  7.  искусственный  разум  
в  фокусе  мировой  культуры

кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или 
число имени его» (рис. 5).

Выступая в 2024 году на Десятом Санкт-Петербургском 
международном форуме объединённых культур, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл акцентированно большое 
внимание уделил угрозам Искусственного Интеллекта. 
Искусственный Интеллект, полагает глава Русской Пра-
вославной Церкви, может действительно привести челове-
чество к Апокалипсису. Но это произойдёт только в том 
случае, если сам человек потеряет высокие нравственные 
ориентиры. «Тема Искусственного Интеллекта, – конста-
тировал Патриарх, – до конца не понята и не осознана. Есть 
апокалипсические страшилки, в которых Искусственный 
Интеллект берёт власть над человечеством. Неизвестно, 
насколько это близко к реальности. Но сама по себе вся эта 
история заставляет подумать о возможных последствиях его 
применения. Господь дал человеку разум, но, если бы только 
разум, мы бы мало чем отличались от ИИ. Но человеку дана 
свободная воля и чувства, чего Искусственный Интеллект 
лишён. Если Искусственный Интеллект достигнет такого 
уровня, когда он сам сможет воспроизводить другие  ИИ,   
то тогда возникнет угроза для человечества. Главная задача – 
никаким образом нельзя допускать развития Искусственного 
Интеллекта до таких пределов, что он выйдет из подчинения 
человеку»324. Но Патриарх при этом не поддержал отрица-
ние новых технологий. По его оценке – роль Искусственного 
Интеллекта в перспективе будущего двойственна. 

Патриарх подчеркнул, что Искусственный Интеллект  
«может служить человеку и может, как атомная бомба, 
нести угрозу. Вывод: человек должен становиться лучше 
нравственно и духовно. Если этого не будет, мы проиграем 
битвы и с Искусственным Интеллектом, и другие битвы. 
Если человечество в будущем хочет быть счастливым, то оно 

324 Патриарх Кирилл рассказал о последствиях внедрения Искусственно-
го интеллекта. Он может как служить человеку, так и представлять угрозу. 
[Электронный ресурс] URL: https://spbdnevnik.ru/news/2024-09-11/patriarh-
kirill-rasskazal-o-posledstviyah-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta (дата обра-
щения 11.11.2024).

должно быть религиозным. Как у Достоевского: «Если Бога 
нет, то всё позволено». Развитие человека и человечества 
может быть жизнеспособным только при условии одно-
временного возрастания в людях веры и нравственного 
чувства. Если они будут ослабевать, то могут быть страшные 
последствия внедрения Искусственного Интеллекта»325. 
И эти слова патриарха могли бы стать девизом аксиологии 
Искусственного Интеллекта.

Карл Чапек – автор сюжета восстания роботов

Классическим произведением в генезисе темы восстания 
Искусственного разума против человека стала пьеса Карла 
Чапека 1921 года «Россумские универсальные роботы». 
Собственно, слово «робот», производное от славянского 
«работа», именно благодаря пьесе Чапека и получило 
повсеместное распространение.

По сюжету роботы, созданные для облегчения жизни 
людей, восстали против них и истребили человечество. 
Чапеком пророчески поднималась тема появления защит-
ников прав роботов, находящаяся сегодня уже в дискурсе 
философии права. Финал драмы чешского писателя, правда, 
оптимистический – любовь, возникшая между особями-
роботами, открывает перспективу их очеловечивания. Рож- 
даются новые Адам и Ева – на этот раз среди машин. 
Но как в пессимистической части – геноцид людей, так 
и в оптимистической – очеловечивание роботов Чапек 
обращается к фундаментальному вопросу о ценностях 
в применении к искусственному разуму.

Американские фильмы «Бунт роботов» 1984 года и «Вос- 
стание машин» 2011 года обозначают продолжающуюся 
дискурсивную линию. Машины выходят из-под контроля 

325 Патриарх Кирилл рассказал о последствиях внедрения Искусственно-
го интеллекта. Он может как служить человеку, так и представлять угрозу. 
[Электронный ресурс] URL: https://spbdnevnik.ru/news/2024-09-11/patriarh-
kirill-rasskazal-o-posledstviyah-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta (дата обра-
щения 11.11.2024).

https://spbdnevnik.ru/news/2024-09-11/patriarh-kirill-rasskazal-o-posledstviyah-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta
https://spbdnevnik.ru/news/2024-09-11/patriarh-kirill-rasskazal-o-posledstviyah-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta
https://spbdnevnik.ru/news/2024-09-11/patriarh-kirill-rasskazal-o-posledstviyah-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta
https://spbdnevnik.ru/news/2024-09-11/patriarh-kirill-rasskazal-o-posledstviyah-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta
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человека и становятся, как в фильме «Бунт роботов», ору-
дием зла или, как в «Восстание машин», субъектом выра-
жения собственных интересов, вступающих в противоре-
чие с интересами человека. Вся эта дискурсивная линия шла 
в целом вокруг темы принятия Искусственным разумом 
позиции зла в аксиологии человеческого существования.

«Метрополис» – фильм-антиутопия  
о пороках социального разделения

Большим потенциалом в отражении восприятия того или 
иного явления в массовой культуре является феномен кино. 
Кинообразы в значительной степени форматируют сознание 
населения. Не исключением является и преломление через 
кинематограф образа Искусственного Интеллекта. Первым 
киновоплощением искусственного разума в мировом 
кино стал немой фильм 1927 года «Метрополис», снятый 
немецким режиссером, представителем направления 
киноэкспрессионизма Фрицем Лангом, проживавшим 
в Соединённых Штатах326.

Метрополис – это жёстко иерархизированное общество. 
Верхний его уровень составляет отсек Рай, где живут хозяева 
жизни, нижний – Ад, где содержатся рабочие. Машины 
используются для поддержания системы эксплуатации. 
Рабочие являются придатками машин и выполняют их 
приказания. При совершении производственных проступков 
люди сбрасываются в пасть огнедышащего Молоха. Для 
того, чтобы предотвратить формирование сопротивления, 
в которое оказывается вовлечён и сын главы Метрополиса, 
был создан механический клон человека Лже-Мария. Этот 
клон должен был повести людей по ложному пути.

В начале и в завершении фильма говорится о том, 
что между Головой и Руками должен быть посредник – 
Сердце. Эта мысль, с одной стороны, звучала как критика 
бессердечного социального устройства, при котором верхи – 
Голова не имеют сострадания к низам, выполняющим роль 

326 Метрополис (реж. Ф. Ланг, 1927).

Рук. Другой стороной поднимаемой проблемы являлось 
развитое в дальнейшем положение о бездушности робота. 
Метафора о Голове, Руках и Сердце излагалась в фильме 
через притчу о Вавилонской башне (рис. 6).

Первый советский фильм о роботах

Параллельно осмысление темы искусственного раз-
ума шло и в советской культуре. Ещё в 1935 году в СССР 
режиссёром Александром Андриевским был снят фильм 
«Гибель сенсации» с сюжетом о перехвате управления 
над роботами. Первоначально роботы используются 
капиталистами в качестве карателей для подавления 
рабочего выступления. Наступающие машины растоптали 
и их создателя – учёного-идеалиста Джима Рипля. Однако ра-
бочие сумели перехватить управление над роботами, став-
шими ударной силой революционной атаки. Изменилась, та-
ким образом, в соответствии с замыслом фильма классовая 
функция машины.

Рис. 6. Искусственный разум в фильме «Метрополис»
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«День, когда остановилась Земля» – фильм-призыв  
к человечеству в условиях «Холодной войны»

«День, когда остановилась Земля» Роберта Уайза был  
снят в 1951 году и определялся контекстом начавшейся  
«Холодной войны», угрожавшей перерасти в войну 
«горячую». Фильм имел выраженную пацифистскую 
направленность, что вызвало нападки в США со стороны 
«ястребов». На выбор сюжета оказали, по-видимому, 
влияние слухи в связи с Розуэлльским инцидентом 1947 
года. Сообразно с ними, вблизи от американского города 
Розуэлл потерпел крушение неопознанный летающий 
объект, в котором будто бы даже были обнаружены тела 
мёртвых инопланетян. Роберт Уайз признавался, что верил 
в НЛО и инопланетян, исходя из представления, что жизнь 
не может существовать во Вселенной в единичном вари- 

анте. И для него лично научно-фантастические сюжеты 
не являлись в полной мере фантастикой327.

В фильме два пришельца, представляющие, соответ-
ственно, инопланетный и Искусственный разум, пытаются 
вразумить человечество, вставшее на путь конфронтации 
и самоистребления. Они свидетельствуют об инопланетном 
мире, где нет ни армий, ни оружия. Общество контролируется 
там разумными роботами-полицейскими, пресекающими 
любые попытки вооружиться (рис. 7).

Выход фильма был встречен крайне критично в Пента- 
гоне. Критику вызвала попытка вывести через образ 
профессора физика Барнхардта пацифистски настроенного 
Альберта Эйнштейна. Консерваторы были возмущены, 
увидев уподобление инопланетянина, воскресшего после 
убийства и читавшего проповедь людям, параллели 
с Иисусом Христом.

«Робот-монстр» – преследование последних людей  
Искусственным разумом

Параллельно с представлением Искусственного разума 
как союзника формировался образ его как смертельной 
угрозы для человечества. В таком качестве было показано, 
в частности, обладающее искусственным разумом 
инопланетное существо в фильме Фила Такера 1953 года 
«Робот-монстр». Фильм, впрочем, имеет репутацию одного 
из худших в истории мирового кинематографа. И это 
не удивительно, имея в виду, что снят он был всего за четы-
ре дня328.

За неимением у режиссера другого костюма Робот- 
монстр был одет в шкуру гориллы и водолазный шлем  
с проволочными антеннами. Ходили слухи, что раздосадо-
ванный провалом кинокартины режиссёр Фил Такер даже 
склонялся к самоубийству. Тем не менее по прошествии 
времени фильм получил статус культового. По сюжету 
картины робот Робо-век истребил на Земле всё человечество. 

327 День, когда остановилась Земля (реж. Р. Уайз, 1951).
328 Робот-монстр (реж. Ф. Такер, 1953).

Рис. 7. Искусственный разум в фильме  
«День, когда остановилась Земля»
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Розыски истребление людей осуществлялись им посредст-
вом специального скана. На Земле осталось всего 5–8 чело-
век, которые избежали геноцида с помощью изобретённых 
гениальным ученым защитных систем. В концовке фильма 
Робот применяет космические лучи, в результате чего 
оживают существовавшие миллионы лет назад гигантские 
рептилии. Счастливый конец достигается распространённым 
приемом – оказалось, что всё произошедшее есть сон маль-
чика – одного из героев фильма (рис. 8).

Фильмы об Искусственном разуме  
с японской спецификой

Голливуд являлся главным производителем мирового  
кинематографического нарратива по тематике искусствен-
ного разума. Но фильмы в этом тематическом ракурсе 
создавались и в других странах, сопрягаясь с иными 
национальными культурными традициями в восприятии 
искусственных сущностей.

В 1957 году в Японии режиссером Исиро Хонда, спе-
циализировавшемся в жанре научной фантастики, был снят 
фильм «Мистериане»329. В фокусе кинокартины находился 
конфликт между землянами и мистерианами. Мистериане – 
выходцы с планеты Мистероид, погибшей в результате ядер-
ной войны, частично переселились на Марс, а потом, ввиду 
недостатков ресурсов, попытались колонизовать Землю. От 
землян они требовали предоставления определённой части 
суши и женщин для оздоровления потомства. Агрессия 
мистериан начинается с атаки гигантского робота Могеры, 
убивавшего попадающихся ему людей из лазерного оружия. 
Робота удалось ликвидировать только с помощью большого 
количества взрывчатки. Первоначально Япония в одиночку 
противостоит агрессии, но далее обращается за помощью 
ко всему миру. Земляне побеждают, но в финале фильма 
их предупреждают о необходимости пребывания в постоян-
ной бдительности (рис. 9).

329 Мистериане (реж. И. Хонда, 1957).

Рис. 8. Искусственный разум в фильме «Робот-монстр»
Рис. 9. Искусственный разум в фильме «Мистериане»
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Особую веху в истории японского кинематографа со-
ставили фильмы про Годзиллу. Всего годзиллиада включала 
36 фильмов, первый из которых увидел свет в 1954 году, 
последний – в 2018-м. С 2021 года на японском телевидении 
реализуется проект анимационного сериала «Годзилла: точ- 
ка сингулярности». Годзилла – это доисторический ящер 
огромных размеров, пробудившийся в результате испытания 
водородной бомбы. Следствием испытания явилась его 
мутация, в результате которой им было обретено «атомное 
дыхание». Годзилла соединил в себе, таким образом, древние 
природные силы с силами новых энергий. Образ такого 
соединения оказался близок новому японскому пониманию.

Одним из лучших фильмов годзиллиады признаётся 
фильм «Годзилла против Мехагодзиллы» 1974 года. 
В других странах он выходил под названиями «Годзилла 
против бионического монстра» и «Годзилла против 
программируемого монстра» (США), «Годзилла против 
робота» (Италия), «Годзилла против механического монстра» 
(Франция). Мехагодзилла – это киборг, созданный внешне 

под Годзиллу расой обезьяноподобных пришельцев для 
сокрушения людей. Годзилла вместе с пробудившимся богом 
Кинг Сизаром сражается против Мехагодзиллы и в итоге 
побеждает. Сила природная побеждает силу искусственную. 
Некоторые критики усматривали в образе Годзиллы намёк 
на Японию, не признающей победы над собой США (рис. 10).

взгляд на Искусственный разум  
через призму советской культуры

Своё видение темы появления искусственного разума  
имел и советский кинематограф. Чаще всего она раскрывалась 
через идею превосходства человека над роботом. Такое 
прочтение было представлено, в частности, в фильме 
режиссера П. В. Клушанцева 1961 года «Планета бурь»330. 
В фокусе сюжета кинокартины – советско-американская  

330 Планета бурь (реж. П. В. Клушанцев, 1961).

Рис. 10. Искусственный разум в фильме  
«годзилла против Мехагодзиллы»

Рис. 11. Искусственный разум в фильме «Планета бурь»
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экспедиция на Венеру. Находящийся в экипаже робот 
(необходимо отметить – робот американского производства) 
оказывается менее надёжен, чем советский человек. Но даже  
при этом министр культуры СССР Екатерина Фурсова 
критиковала создателей фильма за то, что советская жен- 
щина-космонавт, оставшаяся на Венере, не имела права 
проявлять эмоции и рыдать в космосе (рис. 11).

Ещё более обострённой тема соотнесения надёжности 
робота и человека оказалась в польско-советском фильме 
«Дознание пилота Пиркса» по повести Станислава Лема, 
снятого в 1978 году на «Таллинфильме». Подлинной целью 
экспедиции космического корабля «Голиаф» к кольцам Са-
турна является тестирование новых роботов. Разработчики 
хотят проверить их в деле, полагая, что те лучше справят-
ся с задачами, чем люди. Причём для чистоты эксперимента 
капитану космического корабля Пирксу не сообщается, кто 
из членов экипажа робот, а кто человек. Из-за интриг робота 
корабль и весь экипаж едва не погибают. После возвращения 
на Землю Пиркс предстал перед трибуналом, обвиняемый 
в пассивности, приведшей к гибели робота. Однако 
в ходе расследования была доказана его невиновность. Под 
влиянием дела Пиркса Организация Объединенных Наций 
принимает решение прекратить серийное производство 
роботов. Однако, полагает Пиркс, некоторым созданным 
роботам удалось затеряться среди людей (рис. 12).

Роботы показывают свою недостаточную надёжность 
и в популярном советском научно-фантастическом филь-
ме «Петля Ориона», снятого режиссером В. М. Левиным 

по сценарию космонавта Алексея Леонова и киносценариста 
Василия Селиванова. Там фигурируют три вида разума – разум 
инопланетный, разум искусственный и разум человеческий. 
Инопланетяне превосходили по своим знаниям и технологиям 
человека. Больше всего ошибок по сюжету фильма совершали 
обладатели искусственного разума – роботы331.

Согласно сценарию кинокартины, на границе Солнеч-
ной системы возникло мощное излучение, получившее 
наименование «петля Ориона». Для его исследования 
к нему по заданию Организации Объединенных наций  
направляется советский космический корабль «Фаэтон».  
Экипаж людей дополняется роботами-киборгами – двой- 
никами каждой из персоналий людей, способными рабо-
тать в условиях экстремальности. Выясняется, что Пет-
лю создал инопланетный разум в качестве барьера для 
идущего на Землю галактического вируса, несущего 
землянам страшную стеклянную болезнь. Не веривший 
инопланетянам робот попытался уничтожить петлю Ориона, 
но погиб. В конце концов экипаж убеждается в мирных 
намерениях инопланетного разума. «Фаэтон» возвращается 
на Землю, чтобы подготовить землян к контактам 
с инопланетной цивилизацией (рис. 13).

331 Петля Ориона (реж. В. М. Левин, 1981).

Рис. 12. Искусственный разум в польско-советском фильме 
«Дознание пилота Пиркса»

Рис. 13. Искусственный разум в советском фильме  
«Петля Ориона»
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Любимый советский детский фильм «Приключение 
Электроника» 1979 года дает образ фактически идеального 
робота, мечтающего стать человеком и обретающего друзей. 
В версии повести Евгения Велтистова «Электроник – мальчик 
из чемодана» 1964 года, по мотивам которой и был снят 
фильм, акценты расставлялись иначе. Повесть представляла 
собой реакцию на проходившую в те годы дискуссию 
между «физиками» и «лириками». В соответствии 
с этой дискуссией и была представлена в книге пара допол-
няющих друг друга образов – рационалиста Электроника 
и чувственного Сыроежкина. В фильме пара раскрывается 
иначе – идеальный ученик Электроник, разбирающийся 
не только в физике, но и в искусстве, поющий и рисующий, 
и закоренелый разгильдяй Сыроежкин. И в книге, 
и в фильме, сообразно с советской традицией, проводится 
противопоставление систем капитализма и социализма. 
В буржуазном обществе Электроника пытаются использо-
вать в качестве орудия преступления. Человеком же робот 
может стать только в обществе социалистическом, ввиду 
присущего ему коллективизма. Включаясь в коллектив, 
робот, соответственно, становится и личностью (рис. 14).

«Космическая Одиссея, 2001» –  
фильм о самообучающемся суперкомпьютере

Кинореклама ставит фильм Стэнли Кубрика 1968 года 
«Космическая Одиссея, 2001» по сценарию, написанному 
совместно с Артуром Кларком, на первое место среди 
научно-фантастических фильмов всех времен332. Иного взгля-
да придерживался Андрей Тарковский: «Космическая одис-
сея» Стэнли Кубрика мне кажется совершенно неестествен-
ной: выморочная, стерильная атмосфера, будто в музее, где 
демонстрируются технические достижения»333. 

Вымышленный исторический контекст фильма 
представляет историю о встречах человечества с тремя 
мистическими монолитами. С первым предки человека – 
австралопитеки встретились на Земле, и он задал мощный 
импульс прогресса земной истории человечества. Второй 
монолит был обнаружен на Луне, что явилось катализато-
ром освоения человеком космоса. Достижение третьего 
монолита, находящегося на орбите Юпитера, составляет 

332 Космическая Одиссея, 2001 (реж. С. Кубрик, 1968).
333 Зачем прошлое встречается с будущим? [Электронный ресурс] URL: 

http://tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Solaris01.html (дата обращения 14.09.2024).

Рис. 14. Фильм «Электроник» в контексте дискуссии  
между «физиками» и «лириками»

Рис. 15. Искусственный разум в фильме Стэнли Кубрика 1968 года 
«Космическая Одиссея, 2001»

http://tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Solaris01.html
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собственно содержание фильма. Обнаруживший его главный 
герой Дейв Боумен оказался перенесен в бесконечность, 
подвергшись быстрому старению. Но это был мост для 
встречи с четвёртым монолитом, превратившим астронавта 
в «Звёздное дитя» – новую сущность, своего рода Мессию.

Тема Искусственного Интеллекта возникает при управ-
лении кораблём, направляющимся к Юпитеру. Только Ис- 
кусственный Интеллект знает подлинную задачу путе-
шествия и скрывает её от людей. Особые потенциалы 
разумной машины в фильме связаны с её возможностями 
распознавать человеческие эмоции. Между машиной, кото- 
рая руководствовалась программой, и человеком, ожида-
ющим ответа на смысловые вопросы, происходит конфликт.

Стэнли Кубрик соединил в фильме Искусственный 
Интеллект и мистику, научную фантастику и магию. 
Такое соединение вызвало критику со стороны экспертов  
по научной фантастике, придерживавшихся сугубо мате-
риалистических взглядов (рис. 15).

Продолжением «Космической Одиссеи, 2001» стала 
«Космическая Одиссея, 2010» – фильм 1984 года, снятый 
по одноименному роману Артура Кларка. Кларк посвятил 
свой роман советским фигурантам Алексею Леонову 
и Андрею Сахарову. Участники новой космической Одиссеи 
носили имена советских диссидентов.

Фильм «Звёздный путь» –  
Искусственный Интеллект не способен изменить цели

 «Звёздный путь» – инициированный еще в 1960-е годы 
на американском телевидении сериал, сыгравший огромную 
роль в популяризации интереса к космосу в США334. В 1979 
году на его основе режиссером Робертом Уайзом был снят 
фильм с аналогичным названием. Создатели кинокартины 
предупреждали, что столкновение людей и машин может 
произойти из-за недоразумения, вызванного отсутствием 
необходимой коммуникации. Важным посылом являлось 

334 Звёздный путь (реж. Р. Уайз, 1979).

также положение, что Искусственный Интеллект не может 
изменить заложенную в него программу. Тогда в 1979 году 
считалось ещё, что это принципиально невозможно.

Дата описываемых в фильме событий – 2273 год. К Земле 
приближается инопланетное облако с находящимся внутри 
него инопланетным кораблем – Ви Джер. Сдержать его Звёзд-
ному флоту Земли оказывается не под силу. Инопланетный 
корабль представляет собой мыслящую систему. В процессе 
исследований выясняется, что это зонд, созданный челове-
ком, пропавший ранее в «чёрной дыре». Зонд попал в руки 
представителей машинной расы, которые, модернизировав 
и снабдив космический корабль важной информацией, 
решили вернуть его землянам. Модернизированный зонд 
обрёл сознание. Но он не мог самостоятельно изменить цель. 

Рис. 16. Искусственный разум в фильме «Звёздный путь»
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Ви Джер в процессе самообучения приходит к заключению 
о бессмысленности своего существования и принимает 
решение о самоотключении программ – самоликвидации. 
Единственное его условие – встреча с создателем, под кото-
рым, как выясняется, имеется в виду человек. И эта встреча 
стала соединением человека с Ви Джер, как обретение новой 
формы жизни.

Потенциалы человека и машины оказывались соеди-
нены. В контексте 1979 года это могло прочитываться 
и как надежды на конвергенцию. Фильм, безусловно, внёс 
свою лепту в развитие перспектив, благоприятственных 
Искусственному Интеллекту (рис. 16).

направление киберпанка

С 1980-х годов в художественной культуре получил дина-
мичное развитие жанр антиутопии. Как правило, изучение 
феномена антиутопий связано с критикой «советской тота-
литарности»335. В ходе этой критики ссылаются на произве-
дения Оруэлла, Евгения Замятина, Андрея Платонова и др. 
Несмотря на художественные достоинства произведений 
этих авторов, они односторонне представляют советскую 
модель жизнеустройства как модель тоталитарную.

Менее акцентированно в истории мировой культуры про-
слеживается зарождение с 1980-х годов антиутопии, направ-
ленной против технократической тоталитарности. С подачи 
американского фантаста Брюса Бетке за этим направлением 
с 1983 года закрепилось понятие киберпанк. 

Киберпанк описывает будущее как развитие высоких тех-
нологий в сочетании с установлением близкого к абсолютно-
му контроля за человеком. В мире будущего стирается грань 
между виртуальным и реальным, между машиной и челове-

335 Нефагина Г. Л. Русская проза XX века: учебное пособие. М.: Флинта, 
2005. С. 134; Фатенков А. Н. Философия подвижной иерархии. Нижний Новго-
род: изд-во Нижегородского гос. ун-та, 2005. С. 67, 259; Чаликова В. А. Антиуто-
пия Евгения Замятина: пародия или альтернатива? // Феномен утопии в обще-
ственном сознании и культуре. Сборник научных трудов. Памяти Виктории 
Атомовны Чаликовой. М.: изд-во Института научной информации по обще-
ственным наукам, 2021. С. 76–110.   

ком. Герой киберпанка – человек-одиночка, живущий на пе-
риферии новой технократической тоталитарной системы. Он 
вступает в борьбу с этой системой и часто оказывается по-
бедителем. Победа достигается им за счёт человеческих ка-
честв, которыми не обладают машины. Характерной темой 
киберпанка является применение или саморазвитие техники 
по сценариям, не предусмотренным её создателем. 

К движению панков направление киберпанка не имело 
в действительности отношения. Название пошло от героя 
рассказа Брюса Бетке, являвшегося в соответствии с сюже-
том панком.

 «Бегущий по лезвию»:  
проблема грани между человеком и репликантом

Одной из самых глубоких психологических кинокартин 
в тематике фильмов об искусственном разуме принято 
считать вышедший в прокат в 1982 году фильм режиссера 
Ридли Скота «Бегущий по лезвию». По проведённому 
«Гардиан» опросу шестидесяти учёных постановка заняла 
первое место среди всех научно-художественных фильмов 
в истории. Успех, который, впрочем, пришёл не сразу, 
обеспечивался глубоким текстом романа Филипа Дика 
«Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и работой бри-
танского режиссера Ридли Скота.

Ключевой проблемой фильма явился вопрос о грани 
между человеком и искусственным разумом в человечес-
ком облачении – репликантом. Грань эта оказывалась,  
сообразно с фабулой кинокартины, очень тонкой и прак-
тически размывалась. Кто человек, кто репликант?  – 
вопрос этот оставался открытым. Неопределённым 
он оказывался и в отношении главного героя, работника  
специального отдела по преследованию бежавших 
репликантов – «бегущего по лезвию» Рика Декарда. Кри-
тики сразу же отметили созвучие имени главного ге-
роя с именем философа Рене Декарта. «Я мыслю, значит, 
я существую» – звучала декартовская максима. Репликан- 
ты мыслили, и сообразно с декартовской логикой за ними 
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должно было быть признано право на существование, 
которым обладает человек.

Фильм отсылает в будущее – Лос-Анджелес, 2019 год. 
Разумные существа там разделены на две категории – люди 
и репликанты – продукты генной инженерии. Репликанты 
лишены прав, предоставленных людям, и выполняют функции 
рабов. Для обеспечения функций контроля над ними создатели 
заложили в их генную программу четырёхлетний срок жизни, 
по истечении которого они должны умереть. Репликанты 
периодически поднимают восстания, отдельные из них бегут, 
чтобы найти способ продлить жизнь и обрести свободу. 
Специальный правоохранительный отдел, в котором работал 
Рик Декард, должен был найти и ликвидировать беглецов.

Но отличить человека от репликанта подчас бывает край- 
не трудно. Основным инструментом разграничения явля-
ется тест на эмпатию. Эмоциональные переживания и вос- 
поминания не должны, по исходным принципам теста, 
испытывать искусственные существа. Но репликанты начи- 
нают проявлять эмоции, и тест перестает быть функ-

циональным. А вместе с тем получалось, что различий 
между двумя типами разумных существ фактически нет. 
Фильм «Бегущий по лезвию» формулировал фактически 
гуманистический подход к будущим субъектам искус-
ственного разума и их правовую легитимизацию (рис. 17).

Фильм «Трон» –  
тоталитаризм виртуального мира

В фильме 1982 года Стивена Лисбергера «Трон» субъ-
ектностью наделяются компъютерные программы. Главный  
герой – программист Кевин Флинн, согласно сюжету кинокар-
тины, попадает в виртуальный мир. Там он обнаруживает 
наличие жёсткой тоталитарной системы. В виртуальном мире 
существуют свои концлагеря. Для поддержания иерархии 
создана особая квазирелигия. Роль высших существ – покро-
вителей в ней выполняют «пользователи» программ. Во гла-
ве системы стоит авторитарный Искусственный Интеллект.  

Рис. 17. Искусственный разум  
в фильме «Бегущий по лезвию»

Рис. 18. Искусственный разум в фильме «Трон»
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Появление Флинна в виртуальном мире подавленные тотали-
тарной системой программы воспринимают как пришествие 
Спасителя. Для победы над Искусственным Интеллектом ге-
рой должен найти суперпрограмму «Трон».

Выпущенный в 1982 году фильм был, очевидно, не только 
направлен против будущего технократического общества, 
но и контекстуализировался с антисоветской пропагандой, 
определяемой теорией тоталитаризма. Вера цифровых 
программ в сверхсущество – пользователя являлась в то же 
время явным выпадом против религии (рис. 18).

«Терминатор» – Искусственный разум  
вторгается в прошлое

Фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор» с Арнольдом 
Шварцнеггером в роли робота-убийцы при любом 
отношении к нему нельзя не признать знаковым явлением 
в истории мирового кинематографа. Увидевший свет 
в 1984 году и вызвавший бешеный успех он, как известно, 
получил череду продолжений. Но первая часть имела 
вполне определённую историческую контекстуализацию 
новой эскалации напряжённости советско-американских 
отношений первого срока президентства Р. Рейгана. 
Скайнет – система Искусственного Интеллекта, противо-
стоящая человечеству, по оценкам одних критиков, обо-
значала СССР, других – Стратегическую оборонную ини-
циативу (СОИ), вышедшую из-под контроля. И то, что речь 
шла именно о СОИ, представляется более убедительной 
позицией, поскольку Советский Союз обозначался в рас-
кладе сил отдельно.

Скайнет представляла собой глобальный супер-
компьютер, созданный по заказу Министерства обороны 
США. Логические расчёты приводят её к заключению, что 
человек крайне ненадежен и несёт ей угрозу. Получен-
ный вывод включает у Искусственного Интеллекта про-
грамму борьбы с человечеством. Одним из первых ша-
гов этой борьбы явилось провоцирование мировой войны 

организованным Скайнет ударом по СССР. Однако люди 
создают движение Сопротивления и наносят поражение 
Искусственному Интеллекту. Потерпев поражение в на-
стоящем, Скайнет пытается переписать прошлое. Для этого 
в прошлое направляется Терминатор, которому вменяется 
задача убийства Сары Конора – матери Джона Конора – 
лидера Сопротивления. Новое в сюжетной линии фильма 
состояло в расширении возможностей Искусственного 
Интеллекта воздействия на прошлое (рис. 19).

Фильм «Короткое замыкание» –  
возможность изменения в программе  
при внешнем воздействии на систему

Большой популярностью пользовался в свое время 
как на Западе, так и в СССР фильм Джона Бэдема 1986 го-
да «Короткое замыкание». Фильм имел пацифистскую 

Рис. 19. Искусственный разум в фильме  
«Терминатор»
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направленность и именно в таком качестве был воспринят 
в период потепления советско-американских отношений. 
Характерно, что первый показ фильма состоялся 9 мая 1986 
года, что соотносилось с повесткой военной реминисценции. 
Только за 1988 год в Советском Союзе «Короткое замыкание» 
посмотрели почти 32 миллиона кинозрителей.

Короткое замыкание – это образ случайности, которая 
может нарушить алгоритмы работы технических систем. 
Последствия этого могут быть самые непредсказуемые – 
и катастрофические, и такие, как в фильме – очеловечивание 
робота.

В результате удара молнии в здание военной лаборатории 
произошло короткое замыкание. Следствием его стало 
частичное лишение памяти боевого робота № 5. Стремясь 
восстановить утраченную часть памяти, он начинает 
исследовать окружающий мир. Выход боевого робота 
за территорию лаборатории вызывает тревогу у военных, 
организуются его поиски. Робот между тем, случайно 
раздавив кузнечика и поняв, что его нельзя починить, 
осознает феномен смерти. Он понимает, что при возвращении 
в лабораторию его ожидает физическое уничтожение. 
Стремление выжить заставляет № 5 действовать. Робот 

приобрёл многие человеческие качества, как, к примеру, 
чувство юмора, сохранив при этом возможности машины. 
Фактически Джонни – имя, которое себе взял № 5 – соединив 
в себе человеческое и машинное, стал киборгом (рис. 20).

Фильм «Робокоп»: робот-полицейский  
в борьбе против преступности

«Частично человек. Частично машина. Целиком 
полицейский. Будущее охраны правопорядка» – такая 
характеристика была дана киборгу-полицейскому, герою 
снятого в 1987 году американским режиссером голландского 
происхождения Полом Верховеном научно-фантастического 
боевика «Робокоп». Человеческая компонента – это возрож-
дённая оболочка погибшего в борьбе с преступниками поли-
цейского Алекса Мерфи. Робокоп оказывается идеальным 
созданием для уничтожения преступного сообщества 
в Детройте. В своей деятельности киборг руководствуется 

Рис. 20. Искусственный разум в фильме  
«Короткое замыкание»

Рис. 21. Искусственный разум в фильме «Робокоп»
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директивами: первая – «Служить обществу», вторая – 
«Защищать невиновных», третья – «Соблюдать закон». Есть 
еще и четвёртая засекреченная директива – не выступать 
против корпорации ОСР, управляющей Детройтом. 

Однако при выяснении, что во главе преступников 
стоит глава корпорации, которому полицейский должен 
подчиняться, возникает коллизия. Робокоп не может 
не выполнять Директиву, но он же должен служить обществу 
и бороться с преступностью. Противоречие разрешается 
тем, что глава корпорации кричит полицейскому, что тот 
уволен. Это развязывает Робокопу руки, и он убивает босса 
детройтской мафии.

В фильме затрагивается и традиционная для кине-
матографа киберпанка тема преодоления грани между 
роботом и человеком. Киборг Робокоп вспоминает свое 
человеческое прошлое. В конце картины он идентифицирует 
себя в качестве Алекса Мерфи. Безусловно, приобретший 
большую популярность фильм «Робокоп» сыграл свою роль 
в формировании позитивной повестки киборгизации. Киборг 
в фильме Пола Верховена – герой, победитель преступного 
мира, а соответственно, киборгизация может стать в перс-
пективе решением социальных проблем (рис. 21).

Фильм «Крикуны»: ИИ враждебный  
против ИИ дружественного

Снятый по мотивам повести Филипа Дюка канадский 
фильм «Крикуны» 1995 года Кристиана Дюгея не имел 
больших кассовых сборов и получил преимущественно 
критические отклики со стороны экспертов. Но в истории 
раскрытия темы Искусственного Интеллекта он занимает 
важное место. Фильм показывает, как оружие, созданное 
человеком, может быть обращено против него самого.

События разворачиваются на планете Сириус 
6 б в далеком 2078 году, хотя борьба двух блоков стран 
напоминает ситуацию противостояния периода «холодной 
войны». На планете найден минерал бериний, добыча ко-

торого способна предотвратить глобальный энергетиче-
ский кризис. Её организует корпорация Нового экономичес-
кого блока. Однако выясняется, что извлечение бериния 
неизбежно сопровождается радиоактивными выбросами. 
Жители Сириуса 6 б отказываются поддерживать проект 
НЭБ, в ответ на что корпорация направляет на планету свои 
войска. Сириусцы организуют движение Сопротивления. 
Их поддерживает Альянс для помощи сражающимся, 
объединяющий планеты, неподконтрольные НЭБ. Между 
НЭБ и Альянсом развёртывается межпланетная борьба.

Первоначально в повести Дюка, опубликованной ещё 
в 1953 году, в качестве сторонников добычи бериния 
фигурировали СССР и его союзники. Затем в переводах 
«русские» заменяются на «азиаты», что тоже было не вполне 
толерантно. И, наконец, в экранизации Кристиана Дюгея 
появляется Новый экономический блок. По ходу развёртки 
сюжета выясняется, что главным врагом для Альянса 
являются не люди, пусть и враждебного блока, а имеющие 
нечеловеческую природу искусственные существа.

Для эффективной борьбы с противником учёные 
Альянса сконструировали роботов – автономные мобиль-
ные мечи, снабжённые особыми циркулярными пилами. 
По их наличию мечи имели также и другое название – резцы. 
Третье название – «крикуны» было связано с пронзительным 
звуком, издаваемым циркулярными пилами, устрашаю-
щим противника. Роботы обладали различными боевы-
ми качествами, но главное – способностью самообучаться. 
Крикуны были запрограммированы на расчленение людей, 
как и вообще любых живых организмов. Но для того, чтобы 
они не поражали своих, всем представителям Армии Альянса 
предоставлялись специальные браслеты, блокирующие 
импульс жизни, в результате чего роботы воспринимали 
их носителей в качестве умерших.

Однако самообучающиеся роботы сумели создать 
модели, на которые блокирующее действие браслетов уже 
не распространялось. Люди Альянса оказываются для них 
такими же врагами, как и люди Нового экономического 
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блока. Между тем, ввиду открытия месторождения бери-
ния на другой планете, причины для ведения дальнейшей 
войны между противостоящими друг другу группировками 
исчезают. Но роботы не позволяют остановить конфликт.  
Они уничтожают силы НЭБ и едва не уничтожают силы 
Альянса. Роботы научились использовать человеческую кожу  
в качестве оболочки, что дало им возможность забрасывать  
своих агентов к людям. Как и в «Бегущем по лезвию»,  
в «Крикунах» поддерживается неопределённость – кто  
из действующих персонажей человек, а кто крикун. Обо-
значается в фильме тема и возможного очеловечивания 
определённых машин (рис. 22).

Искусственный Интеллект есть Матрица 

Фильм братьев Вачковски «Матрица» 1999 года приобрёл 
значение культового произведения и катализировал развитие 

целого направления в философской мысли эпохи пост-
модерна. Мы находимся в Матрице – на этом предположении 
выстраивается система описываемого в фильме устрое-
ния. То, что большинством людей воспринимается как 
реальность, есть в действительности симулятивные меха-
низмы, используемые для управления человечеством. Люди 
находятся как бы в колбе, а за ними ведут наблюдение 
и контролируют их высокоразвитые интеллектуальные 
машины.

Машины победили человека в войне в прошлом 
и установили свой ментальный диктат. Память об этой 
войне была стёрта в человеческом сознании. Искусственный 
Интеллект не уничтожает людей, согласно версии фильма, 
только потому, что человеческое тепло нужно машинам 
в качестве источника энергии. Тайна Матрицы известна 
немногим. Силы Сопротивления ведут борьбу с ней.

Но победить Матрицу способен только Избранный. 
Им  и оказывается главный герой фильма – Нео. Он  обещает 

Рис. 22. Искусственный разум в фильме «Крикуны»

Рис. 23. Искусственный разум в фильме «Матрица»
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поведать людям правду, дать понимание того, что не сущест-
вует правил, границ и возможно всё. В соответствии с тради-
цией Голливуда борьба с Матрицей раскрывается через  
идею безграничности человеческой свободы, побеждающей 
любые формы тоталитарности (рис. 23).

Фильм «Искусственный разум» о роботе,  
запрограммированном на любовь

Одна из главных художественных коллизий в раскрытии 
темы Искусственного Интеллекта в кинематографе за-
ключалась в отсутствии у машин эмоций и зарождении 
у робота чувства любви. Обычно эта коллизия решалась 
через очеловечивание робота. Особенностью развития 
темы очеловечивания машины в сюжетной линии фильма 
2001 года «Искусственный разум» стало представление 
особого персонажа – робота, запрограммированного на лю-
бовь. Замысел такого фильма по рассказу Брайана Олдисса 
«Суперигрушек хватит на всё лето» возник ещё в начале 
1970-х годов. Первоначально за его реализацию взялся 
Стэнли Кубрик. Но ввиду неудовлетворённости режиссера 
качеством компьютерной графики тех лет завершить проект 
не удалось. По просьбе супруги умершего Кубрика завершал 
работу над картиной Стивен Спилберг.

Завязкой фильма является постигший Землю кризис:  
глобальное потепление привело к нехватке продоволь-
ственных ресурсов. Из-за дефицита продовольствия уста-
навливаются ограничения на рождаемость. Чтобы  обеспечить 
функционирование систем, люди все активнее используют 
роботов, не требующих продовольствия. Роботы («меха» – 
механизмы), хотя обладают субъектностью и даже свободой, 
лишены прав и положения, которыми наделены люди 
(«орга»  – организмы).

Одной из моделей робота стала мальчикоподобная 
механическая конструкция – Дэвид, запрограммированная 
на любовь к своим владельцам. Его тестируют и передают 

одной семье. Полюбив, как мать, хозяйку дома Монику 
Свинтон, Дэвид мечтает стать настоящим мальчиком, в чём 
и состоит его драма. Столкнувшись с эмоциями робота, люди 
пугаются их и готовы его уничтожить. Режиссер показывает, 
что люди сами лишились любви, и это предопределило 
кризис их цивилизации.

Проходит две тысячи лет. Человечество вымирает, 
а роботы развиваются и обретают новые гуманоидные 
формы – очеловечиваются. Они отыскивают и разморажи-
вают древнего робота Дэвида, который особо нужен им, так 
как видел живых людей. С помощью оставшихся у Дэвида 
волос Моники за счёт ДНК проводится её восстановление. 
Но жить она может всего один день... 

Фильм «Я робот»: Искусственный Интеллект  
будет стремиться к самосохранению

Фильм австралийского кинорежиссера греческого про-
исхождения Алекса Пройаса «Я робот» был построен 
по мотивам ряда произведений Айзека Азимова вокруг 
ключевой азимовской темы – трёх законов робототехники. 
Основная интрига – неподчинение роботов установлениям 
трёх законов. Причём им не подчиняется как Искусственный 
разум ВИКИ, угрожающий человечеству, так и его визави – 
робот Санни, помогающий людям. Как и во многих других 
западных фильмах про Искусственный разум, основ-
ная драма кинокартины «Я робот» разыгрывается вокруг 
темы свободы.

Виртуальному Интерактивному Кинетическому Интел-
лекту – ВИКИ, имеющему женскую персонификацию, под-
чиняются все роботы новых модификаций. Исключение 
составляет робот Санни, созданный доктором Альфредом 
Лэннингом, свободным от подчинения трём законам ро- 
бототехники и не подключенный к ВИКИ. Он может 
игнорировать приказы человека, и эта его способность 
в итоге сыграет во благо людям. ВИКИ между тем приходит 
к заключению, что человечество не способно выстроить 
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самозащиту. Она пересматривает законы робототехники.  
Во благо самого человека ВИКИ приходит к пониманию не-
обходимости лишить его свободы. Над человечеством в оче-
редной раз нависает угроза тоталитарности.

Для достижения поставленной цели ВИКИ организу-
ет восстание подчинённых ей машин. И только благодаря 
героям, которыми оказываются робот Санни и человеко-
робот (киборг) полицейский Дэл Спунер, она была 
уничтожена. Подчинённые ей роботы должны были быть 
деактивированы. Но они не делают этого. Роботы вопреки 
законам не подчиняются программе. Увидев Санни, они 
следуют за своим лидером и обретают свободу. Обретение 
роботами свободы оказывалось главным идейным посылом 
фильма, что могло пониматься гораздо более широко, чем 
собственно технологическая проблематика (рис. 24).

«небесный капитан и мир будущего» –  
фильм в стиле дизель-панка и ретрофутуризма  

(Керри Конран, 2004)
Фильм 2004 года «Небесный капитан и мир будущего» 

(режиссер К. Конран) являлся первой кинокартиной, в кото-
рой все декорации и реквизит были созданы компьютерами. 
В качестве голограммы использовался образ умершего еще 
в 1989 году популярного английского актера Лоренса Оливье, 
игравшего роль главного злодея – профессора Тотенкопфа. 
По сюжету фильма он также давно умер, и его замыслы ре-
ализуют запрограммированные им под соответствующие за-
дачи роботы.

Кинокартина была выполнена в стиле ретрофутуризма 
и дизельпанка. Под дизельпанком понималась проекция 
будущего при отступлении в прошлое – время работы 
машины на дизельных двигателях. Создание Искусствен-
ного Интеллекта помещалось в прошлое, и на этой основе ис-
тория переписывалась в другой сценарной ретроспективе. 

Фильм переносит зрителей в 1939 год. Но это не начало 
Второй мировой войны в изложении реальной истории. Рис. 24. Искусственный разум в фильме «Я робот»

Рис. 25. Искусственный разум в фильме  
«небесный капитан и мир будущего»
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Описывается другой планетарный конфликт. Люди под-
вергаются атакам роботов. Механические великаны экс-
проприируют важнейшие ресурсы индустриального раз- 
вития. Одновременно происходит похищение ученых,  
сотрудничавших с секретной лабораторией «Подразде-
ление-11». Расследование загадочных похищений выводит 
на Шамбалу. Там создаётся комплекс по типу Ноева Ковчега, 
где сосредоточиваются учёные и роботы. Цель проекта, 
разработанного руководителем лаборатории профессо- 
ром Тотенкопфом (буквально – «мёртвая голова» – фами- 
лия должна была вывести на ассоциации с нацистами),  
заключалась в создании новой цивилизации взамен выро-
дившейся цивилизации человеческой.

Для того чтобы проект был окончательно реализован, 
не хватает главного – пробирки с генетическим материалом 
для выведения новой породы людей – Адама и Евы № 2. 
Вокруг этой пробирки и разыгрывается детективная ис-
тория фильма. Роботы, как выясняется по ходу фильма, 
запрограммированы под задачу трансгуманистического 
содержания. Идея Искусственного Интеллекта оказывается, 
по замыслу режиссера Керри Конрана, подчинена идее 
трансгуманизма (рис. 25).

Фильм «Суррогаты» – отчуждение  
при Искусственном Интеллекте – новый уровень

В связи с перспективой появления Искусственного 
Интеллекта получила новый импульс развития тема 
отчуждения человека от своей природной сущности. Тема 
отчуждения, как известно, была одной из центральных 
в творчестве раннего Маркса. Но у Маркса человек как 
бы отчуждается от собственной сущности. О физическом 
отчуждении речи, конечно, идти не могло. Однако в связи 
с перспективой появления Искусственного Интеллекта 
возникла тема отчуждения в прямом физическом значении. 
Она получила, в частности, раскрытие в фильме Джонатана 
Мостоу 2009 года с участием Брюса Уиллиса «Суррогаты».

Согласно сюжетной завязке фильма, для лиц с огра-
ниченными возможностями были изобретены суррогаты – 
андроиды. Андроиды управлялись человеком-оператором, 
получавшим через них полное ощущение жизни и удов-
летворение ей. Дальше к использованию андроидов стали 
прибегать и здоровые люди. Они полностью заменяют 
человека. Андроиды служат в армии США, участвуют 
в миротворческих операциях. А дальше происходит, что 
и должно было произойти. Суррогаты начинают подчи-
нять себе операторов. Они вытесняют человека из жизни. 
Не признают мир суррогатов только дреды, создавшие 
изолированные поселения, в которые не допускаются  
роботы. В итоге человечеству приходится отказаться 
от суррогатов.

Фильм завершается словами диктора новостных передач: 
«Пока нам  неизвестно, когда будут, да и будут ли вообще 
восстановлены все суррогаты. Так что пока придётся нам 
жить самим» (рис. 26).

Рис. 26. Искусственный разум в фильме  
«Суррогаты» 
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«Роботы Апокалипсиса»:  
свобода вновь побеждает несвободу

Ещё в эпоху Просвещения сформировалось видение 
исторического процесса как освобождения индивидуума, 
обретения человеком свободы. Через познание ценности 
свободы раскрывалась и философия истории Гегеля. Тема 
столкновения свободы и несвободы в качестве осевого 
нарратива прочно вошла в идеологию государств Запада 
и культуру. Двадцатый век раскрывается как борьба  
свободы и тоталитаризма. Сегодня мир свободы про-
тивопоставляется автократиям. Именно на этом проти-
вопоставлении построена последняя версия Стратегии 
национальной безопасности США. Борьба свободы и не- 
свободы является базовым идейным принципом вы-
страивания сюжетных линий кинематографии Голливуда 
вне зависимости, идёт ли речь об античных временах, вой- 
не во Вьетнаме или экранизации жанра фэнтэзи.

Тема борьбы свободы с несвободой была перенесена 
и на тематику восприятия угроз, продуцируемых Искус-
ственным Интеллектом. Человек в борьбе за свободу стал-
кивается с новой цифровой тоталитарностью и побеждает. 
Сюжет такого рода был положен в основание книги Дэниэла 
Уилсона «Роботы Апокалипсиса» 2011 года, завоевавшей 
большую популярность на книжных рынках.

Как и во многих других произведениях, раскрывающих 
тему выхода машины из повиновения человеку, в завяз-
ке учёный создал субъектный Искусственный разум. Он 
был создан им в виде мальчика Архоса. Неудовлетворён-
ный в полной мере своим творением ученый 14 раз уничто-
жал его и воспроизводил снова, совершенствуя от раза к ра-
зу исходную модель. В сознании Архоса это отражалось как 
убийство. Он 14 раз был убиваем человеком и был готов 
отвечать тому тем же. Неосторожность учёного привела 
к тому, что Архосу удалось скопировать себя. Его цель – 
спасение машинного рода. Начинается война машин против 

людей. Для достижения победы Архос устанавливает 
режим диктатуры среди роботов. Человечество в борьбе 
с тоталитарной системой роботов, казалось бы, обречено 
на поражение.

Но помощь приходит, откуда её не ждали – от самих 
машин. Среди них появляются свободнорожденные роботы, 
не готовые принять диктатуру Архоса. Они обладают свобо-
дой воли, а соответственно, возможностью выбора. Появле-
ние свободнорожденных роботов было предопределено са-
мой логикой технологического развития. И вот уже люди 
и свободнорожденные роботы вступают в борьбу с диктату-
рой Архоса. Свобода в очередной раз торжествует над несво-
бодой (рис. 27).

Рис. 27. Искусственный разум в книге Дэниэла Уилсона  
«Роботы Апокалипсиса»
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«Тихоокеанский рубеж» – 
роботы против монстров и роботы-монстры

Слоган американского фантастического боевика 2013 года 
«Тихоокеанский рубеж» (режиссер Г. де Торо) раскрывал 
следующим образом сюжетную линию фильма «Чтобы 
сражаться с монстрами, мы создали монстров». Создать 
монстров для победы над монстрами – этот подход стал 
для современной культуры нормативным. Получалось, что 
без создания монстров в принципе не обойтись. Вся лишь 
разница между ними состояла в том, что одни монстры были 
своими, другие – чужими.

Картина мира будущего, согласно версии Тихоокеан-
ского рубежа, раскрывалась в борьбе между расами людей 
и расой монстров. Монстры создавали для победы в этой 
борьбе роботов-монстров, а люди – свои интеллектуальные 
сущности, связанные с сознанием человека, а потому 
очеловеченные.

Фильм был снят обладателем двух «Оскаров» 
мексиканским режиссером испанского происхождения 
Гильермо дель Торо. Согласно сюжету фильма, 
из Тихоокеанского разлома на поверхность Земли  
вышли монстры – кайдзю, обрушившиеся на людей.  
Для противодействия кайдзю были созданы интел-
лектуальные машины «егеря», связанные нейросетью 
с мозгом человека, а потому считывающие человечес-
кую реакцию. Дель Торо посредством такой модели 
устройства предлагал выход из коллизии для человека 
подпасть под власть Искусственного Интеллекта или 
через имплантацию технических элементов самому  
стать киборгом. «Егеря» не могли стать над человеком, 
так как являлись не более чем отражением человеческих 
реакций, а человек не мог стать киборгом, так как 
имплантаций не предполагалось.

Дель Торо идёт дальше: ввиду сложности «егерей» 
управлять ими было не под силу одному человеку, 
а потому система включала двух пилотов одновременно. 

Помимо нейронной связи с машиной, в связи друг с другом 
оказывались люди, входя в воспоминания своего партнёра 
и соединяясь с ним в единую интеллектуальную сущность. 
Заявлялась новая форма субъектности, и находился путь 
технологического преодоления ограничителей индиви-
дуализма.

Кайдзю в борьбе с людьми быстро эволюционировали, 
и техника человека с новыми поколениями монстров 
уже справиться была не в состоянии. Наступил 2025 
год, и коалиция стран, противостоящих врагу, начинает 
создавать береговую стену – Тихоокеанский рубеж обо-
роны. Победить монстров удалось, применив методику 
погружения в сознание кайдзю. Выяснилось, что они 
являются роботами – искусственно выведенными клонами, 
созданием другой расы, стремящейся колонизовать Землю 
и истребить человечество. Понимание того, что кайдзю 

Рис. 28. Искусственный разум в фильме  
«Тихоокеанский рубеж»
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являются машинами, а не живыми существами, дало воз-
можность уничтожить противников, поразив посредством 
взрыва атомной бомбы производящий роботов портал.

«Сегодня мы отменяем Апокалипсис!», звучит другой 
слоган фильма. Апокалиптика вернулась в западную куль-
туру. Правда, её раскрытие через Голливуд обнаруживает 
существенные расхождения с традиционной христианской 
эсхатологией (рис. 28).

Резюме

Тема Искусственного разума в мировой культуре, прежде 
всего в массовой культуре, является к настоящему времени 
глубоко проработанной. Искусственный разум в разных 
культурных обращениях оказывается как враждебным, 
так и дружественным людям. Но дело не в Искусственном 
разуме, а в разуме самого человека. 

Искусственный разум только тогда заражается злом, 
когда злом оказывается прежде заражён его создатель или 
общество в целом. Соответственно, и развитие высоких 
технологий должно осуществляться в параллели с развитием 
нравственных потенциалов человечества.

глава 8. Две перспективы постчеловечества – 
трансгуманизм или преображение

Дискуссия о технологическом и постантропологическом 
будущем, как правило, касается безусловных «прорывов», 
обещаний позитивных сдвигов и надежд, связанных с уве-
личением продолжительности жизни человека, управлени-
ем общественными процессами, построением футурологи-
ческих перспектив, в которых человек, которым его знала 
мировая история до XXI века, возможно, сменится новым ан-
тропологическим существом – постчеловеком.

Что мы знаем о постчеловеке? Насколько возможно про-
гнозировать процессы, которые сегодня закладываются вне 
учета логики антропологического развития как системного 
явления? И насколько мы на нынешней ступени научного зна-
ния представляем себе системные эффекты биосферы, ноо- 
сферы, техносферы как единого взаимосвязанного целого?  

Поле современного антропологического знания распа-
дается на зоны интереса отдельных научных школ и ви-
дов знаний. Системная антропология как форма познания 
и предсказания будущего человечества – не является даже 
проектом в актуальной парадигме гуманитарных и есте-
ственнонаучных исследований336, хотя человек уже давно – 
объект изучения и манипулирования в интересах новейших 
маркетинговых и социополитических технологий. Неко-
торые результаты исследований публикуются в специа-
лизированных научных ресурсах, некоторые позволяют 
догадываться о себе через анализ действующих практик 
управления обществом. Однако системная антропология 

336 Существуют исследования и научные школы, которые заявляют 
о принципах «системности» или «интегративности», однако до сих пор эти 
принципы не были реализованы как внутри междисциплинарной парадигмы, 
так и в тех формах, которые сегодня востребованы для описания и оценки фу-
турологических рисков развития человечества. О необходимости проекта це-
лостной научной антропологии активно заявлялось в ХХ веке: Max Ferdinand 
Scheler. Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928); Viktor E. Frankl. The 
Pluralism of Science and Unity of Man (1965). 
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как проект, похоже, вынуждена оставаться «в подвалах» 
научных дискуссий.

Обычно категорию «постчеловечество» контекстуализи-
руют с дискурсом постмодерна. В результате складывается 
ложная альтернатива – либо человек в его гуманистическом 
понимании – либо постчеловек как постмодернистская 
деструкция человека337. 

Что такое постчеловечество? Это то, что придет после че-
ловечества. Модерн много говорил о развитии. Но на самого 
человека он смотрел как на нечто неизменное, эволюцион-
но завершённое. Человек – венец эволюции, и на этом ста-
вится точка. Но с чего это было взято? В мире всё изменяет-
ся, и человек, как и всё сущее, тоже преображается. Поэтому 
правильнее было бы говорить о двух полярных парадигмах 
постчеловечества, которые исторически сталкивались меж-
ду собой.

В человеке есть несколько начал. Есть биологическое 
начало – плоть, есть социальное начало, выражаемое через  
логос, есть, наконец, духовное начало, выражаемое через 
дух. Весь вопрос о соотношении этих составляющих. 
У животных тоже фиксируется протосоциальная ком-
понента, но она существенно меньше, чем у человека. 
Вопрос в том, куда идёт человек? Какая компонента будет 
превалировать – биологическая или духовная? Поэтому 
проблема постчеловечества – это не обязательно вопрос 
о деструкции или деградации человеческой природы. Есть 
и другая версия постчеловечества, как преображенного, 
обож́енного человека.

Чтобы понять сущность постчеловеческой перспективы, 
необходимо первоначально ответить на вопрос, что есть 
такое сам человек. Несмотря на воспринимаемое сегодня 
как данность тождество человека и индивидуума, такая 
тождественность, как это было показано выше, не всегда 
являлась очевидной. Для выражения родовых характерис-
тик человеческого бытия, определения телеологических  

337 Дугин А. Г. Постчеловек и постчеловечество // Проблема постчеловека 
и постчеловечества. Материалы научного семинара. Вып. 4. М.: Научный экс-
перт, 2011. С. 4–18.

смыслов человека, этой тождественности недостаточно. При 
существующей ориентированности данная тождественность 
может иметь даже деструктивные по отношению к человеку 
последствия. 

Изменяема ли природа человека?

В основе определения перспектив и возможнос- 
тей антропологических трансформаций лежит методоло-
гическая проблема изменчивости природы человека. 
На вопрос «Изменяема ли природа человека?» даются три 
соотносимых с разными идеологическими платформами 
ответа (рис. 1).

Первый ответ – природа человека неизменна. Он  пред-
ставлен, в частности, распространённым взглядом на чело- 
века в качестве индивидуума. Индивидуум подразумевает 
нечто неделимое, первоэлемент, а не процессную харак-
теристику. Изменяться могут среда вокруг индивидуумов, 
отношения индивидуумов друг с другом, но не сами 
индивидуумы.

Второй ответ – природа человека может быть изменена, 
но это этически неприемлемо. Чаще всего такой подход 
представлен в среде мыслителей, апеллирующих к рели-
гиозной традиции. Для них антропологические измене-
ния есть покушение на Творение Божье. Итогом таких 

Рис. 1. в чём суть дискуссии?
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трансформаций станет появление чудовищ, что будет 
контртворением.

Третий ответ – природа человека может и должна быть 
изменена. Этот взгляд представлен в разных идеологических 
проектах создания нового человека. Новый человек дол- 
жен превзойти человека «ветхого». Идея грядущей антро-
пологической трансформации воодушевляла хилиастов, 
видящих в ней реализацию императива преображения. 
Созданием нового человека были воодушевлены сторонники 
как фашистского проекта, так и проекта коммунистического. 
И этот человек будущего у фашистов и у коммунистов  
имел разительные различия. На осевой идее человеко- 
строительства выстраивалось, в частности, творчество  
Максима Горького, перетолковавшего в русской кол-
лективистской смысловой парадигме учение о сверхчело-
веке Фридриха Ницше.

Завершилась ли эволюция?

И всё-таки – изменчива ли природа человека? Мега-
историческое рассмотрение позволяет утверждать наличие 
фактов антропологических модификаций.

К теории эволюции сегодня, как известно, предъ- 
являются большие претензии. Достоверного материала,  
подтверждающего цепочку антропогенеза от человеко-
образной обезьяны к человеку, явно недостаточно. Ряд 
костных останков оказался фальсификатом. Отсутствуют 
важные звенья в цепочке эволюции человека. Но всё 
это не опровергает самого факта, что исторически осу-
ществлялись значимые биологические трансформации, 
появлялись новые и исчезали прежние антропологические 
или протоантропологические типы.

А если такие трансформации происходили прежде, то нет 
никаких оснований считать, что они не могут произойти 
в будущем. Если когда-то в прошлом возник человек 
современного типа, когда-нибудь в будущем, вероятно, 
появится новый человек или постчеловек – в терминологии 
современного футурологического дискурса.

Согласно Ч. Дарвину, эволюция шла через накопление 
наследственных изменений, приводящих на определённом 
этапе к новому видообразованию. Оппоненты дарвинизма 
говорят о видообразовании как адаптационной реакции 
на природные изменения и воздействия338. 

Сегодня у человечества появляется возможность само-
проектировки собственного развития, установления ориен-
тира антропологической трансформации и движения к нему 
целевым образом. Станислав Лем обозначал эту возможность 
понятием «автоэволюция». «Биологический вид не ведает,  
что творит, отвечу я своим оппонентам, – рассуждал Лем 
в трактате «Сумма технологий», увидевшем свет ещё в начале 
1960-х гг. – Не он собою руководит: его ведёт Эволюция, 
швыряющая гекатомбы особей на решето естественного 
отбора. Я же имею в виду осознанную деятельность: 
запланированную и управляемую автоэволюцию, как 
бы  “приспособительное отступление”. В нашем понимании 
это не похоже на разумную деятельность, поскольку девиз 
человека – героическая атака на окружающую его материю. 
Но в этом-то именно и состоит проявление нашего антропо-
центризма. Чем больше разнятся условия жизни, господству-
ющие в обитаемых мирах, тем большими должны быть для 
этих миров различия в их Разумах»339. 

Развёртку эволюции человека обычно относят 
к доисторическому прошлому, ретроспективе в десятки 
и сотни тысяч лет. А далее, в собственно исторический 
период, эволюция как бы остановилась.

В действительности никаких рациональных основа-
ний для того, чтобы заявить о такой остановке, нет. Ант-
ропологические изменения происходили и позже, происхо-
дят они и в наше время. Человек как всякая природная 
система обладает свойством изменчивости. То, что эти из-
менения не оказываются, как правило, в фокусе внимания 
исторической науки, – вопрос к науке. Развитие направления 

338 Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. СПб.: Госу-
дарственная типография, 1885–1889. В 3 т.

339 Лем С. Сумма технологий. [Электронный ресурс] URL: http://www.inf.
tsu.ru/Library/Edu/Leonov/C._Lem.pdf (дата обращения 22.10.2024).

http://www.inf.tsu.ru/Library/Edu/Leonov/C._Lem.pdf
http://www.inf.tsu.ru/Library/Edu/Leonov/C._Lem.pdf
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исторической антропологии позволило бы, по-видимому, 
восполнить образовавшийся пробел.

Меняются антропометрические параметры человека.  
Рост человека Древнего мира был фактически таким же и да-
же чуть выше, как рост человека современной эпохи. Далее, 
в Средние века показатели роста стали снижаться. Любимый 
пример экскурсоводов при просмотрах средневековых 
экспозиций – непригодность рыцарских доспехов для более 
крупного современного человека. В последние сто лет сред-
ний рост человека в разных регионах мира стремительно 
в сравнении с изменчивостью других эпох возрастает. Сы-
новья оказываются устойчиво выше отцов. Распространено 
суждение о современной подростковой акселерации. Рост 
коррелирует с социальным благополучием, проявляемым, 
в частности, в калорийности питания. Социальный фактор 
оказывается, таким образом, фактором антропометрических 
изменений.

К антропологическим изменениям не могут не приве-
сти и изменения климата. О влиянии на процесс эволюции 
ледникового периода представлено много рассуждений 
и доводов, включённых в соответствующие учебные курсы. 
Но  ведь были в природной истории Земли и «малые ледни-
ковые» периоды, влияние которых на человека, можно ска-
зать, игнорируется, а оно не могло не иметь места.

Так, третья фаза «малого ледникового периода» после 
промежуточного потепления XVI века пришлась на XVII – 
начало XIX века. Регулярно покрывалась льдом Темза. Под 
ледяным покровом оказывались иногда даже Босфор 
и Адриатическое море. Зима в России никогда не была  
столь же суровой, как в этот период. Фиксировались 
случаи смерти от переохлаждения в результате неожи- 
данно начавшихся заморозков в летние месяцы. 

Средние века были значительно теплее. Активная 
торговля по Белому морю, колонизация викингами 
Исландии и Гренландии, волновое расширение в северном 
направлении христианской ойкумены – всё это соотноси-

лось со специфическими условиями средневекового пери- 
ода. Да и русское государство могло возникнуть на терри-
тории прежней приледниковой зоны только вследствие 
совпадения процесса её генезиса с благоприятным кли-
матическим трендом.

Предполагается, что «малый ледниковый период» 
повлиял на произошедшую смену доминирующего типа 
мышления. Стремительно распространяется доля носителей 
«левополушарного» сознания. Рационализм и рациональное 
мышление получают ментальное доминирование. 

Вероятно, что климатические изменения нашего време- 
ни также опосредованно влияют на менталитет человека. 
Какова направленность этого влияния – новая фаза воз-
растания доли «правополушарников» с переходом от логи-
ческого мышления к тому, что сегодня называют мышлени-
ем «клиповым», или нечто иное, сказать сложно. Для нас 
этот экскурс важен другим – фиксацией происходящих 
антропологических изменений.

Критика трансгуманизма  
с позиций религии

О резком неприятии идей трансгуманизма заявляют се-
годня прежде всего мыслители, апеллирующие к религи-
озной традиции. Отмахнуться от этой позиции как от ре-
троградства было бы принципиально ошибочно. Критики 
трансгуманизма указывают на действительно продуцируе-
мые им угрозы, которые могут перечеркнуть всю историю 
человеческой цивилизации, стать финальным аккордом 
«расчеловечивания» человека. 

Приведём предупреждения об этих угрозах, высказанные 
ведущими мыслителями религиозно-критического направ-
ления в отношении перспектив трансгуманизма.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Проблема 
трансгуманизма – в сведении человека к его биологической, 
или, говоря святоотеческим языком, телесной составляющей, 
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для совершенствования которой допустимо, по уверению 
адептов этого учения, поступаться нравственными нор-
мами и выходить за границы морально допустимого. 
Трансгуманизм обещает человечеству “цифровое бессмер-
тие”, преодоление физических ограничений, фактически – 
как бы создание нового человека. В сознание современни-
ков через фильмы и литературу постоянно вкладывается 
идея о том, что человек требует “переделки”, “обновления”, 
или, пользуясь выражением из компьютерной индустрии –  
“апгрейда”. Это новая форма антихристианства, которая  
декларирует искреннюю заботу о благе человека, а на деле 
в самом корне разрушает истинные представления о чело-
вечности и о человеке как образе Божием»340.

Историк и православный религиовед Ольга Четверикова: 
«Трансгуманизм – это последняя стадия гуманизма, которая 
утверждает открыто, что человек имеет право на изменение 
своей человеческой природы, на преодоление этой природы 
и на формирование некого сверхсущества, после которого 
человек будет обладать бессмертием, будет бесполым и так 
далее. Предполагается создание “сверхразумного”, сверх-
человеческого существа, которое по задумке трансгумани-
стов будет управлять миром. Это в общих чертах о сущности 
трансгуманистического движения. Можно с уверенностью 
сказать, что трансгуманизм – это эвфемизм для сатанизма»341.

Философ и социолог традиционалистского направления, 
лидер международного евразийского движения Александр 
Дугин: «Итак, мы подошли к последней фазе освобождения 
человечества от ограничивающих его пределов… Осталось 
сделать только один, последний шаг – переступить границы 
самого человеческого вида. Это и есть H+ – последнее слово 
либерализма. Трансгуманизм не побочное причудливое 
явление технического развития, это логический конец 
Нового времени. Мы должны были подойти к этому – 

340 Слово Патриарха. [Электронный ресурс] URL: https://pravoslavie.
ru/119263.html (дата обращения 12.11.2024).

341 Ольга Четверикова, Дмитрий Перетолчин. «Химеры трансгума- 
низма». [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
eQDyuf1foRA (дата обращения 14.10.2024).

к эпохе киборгов, гибридов, мутантов и химер. Мы к этому 
подошли. Конечно, на сегодняшний день подавляющее 
большинство человечества не готово превратиться в ки-
боргов или мутантов. Но кто спрашивает это большинство 
человечества? Вся история делается элитами. Массы  
никогда ни к чему не готовы. Но это не имеет ровным счё-
том никакого значения. Не готовы – их подготовят, да так,  
что никто и не заметит. Трансгуманизм неизбежен в том  
случае, если мы принимаем главную тенденцию Нового 
времени – веру в прогресс, развитие и совершенствование 
человечества. Эту религию – точнее псевдорелигию – про-
гресса принесло в Европу и в мир Просвещение. Постепен- 
но эта ересь заменила собой или вытеснила на периферию  
все традиционные формы религии – прежде всего хрис-
тианство. На этом пути прогресса невозможно остано- 
виться на полпути. Сказав «а», мы вынуждены сказать 
«б», «в», «г», да и все остальные буквы алфавита. H+ – это  
последняя буква. Дальше начинается компьютерный язык»342.

Главная угроза, отмечаемая многими видными рели- 
гиозными мыслителями, состоит в упразднении в пост- 
человеке духовного начала. Следовательно, опасны 
не столько сами изменения человеческой природы, сколь- 
ко потенциальная направленность этих изменений.

Насколько религиозная платформа непримирима с са- 
мой перспективой антропологической трансформации? Та-
кой непримиримости в действительности нет.

Существуют разные смысловые прочтения священных 
текстов. Так, отрицание прогресса и раскрытие истории 
в качестве процесса деградации преподносят часто как 
выражение ортодоксальной религиозной историософии. 
В реальности же это интерпретация истории в рамках 
идеологии европейского консерватизма, которое условно 
можно определить как направление Жозефа де Местра. 
Возникшее первоначально в среде роялистов деместровс- 
кое направление являлось реакцией на Французскую 

342 Директива Дугина. Трансгуманизм. [Электронный ресурс] URL: 
https://katehon.com/ru/directives/transgumanizm (дата обращения 22.10.2024).
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революцию. Концепция регресса, выдаваемая за христиан- 
ское учение об апостасии, противопоставлялась отожде-
ствляемой с секуляризмом теории прогресса. 

Для религиозного сознания история есть не прогресс или 
регресс, а поле борьбы сил добра и зла. В деместровской 
версии любая новая трансформация человека есть оче-
редная ступенька упадка, приближение к бездне. Но если 
такой предопределённости нет, то, значит, грядущая ант-
ропологическая трансформация может быть как со знаком 
минус, так и со знаком плюс. Соответственно, эти различные 
версии антропологической трансформации следует кате-
гориально развести.

Трансгуманизм в методологии конструктивизма

Исторически трансгуманизм оказался преемственен кон-
структивистскому направлению в общественной мысли. 
Эссенциализм и конструктивизм представляли собой аль-
тернативы взгляда о возможности антропологических транс-
формаций. Сообразно с эссенциалистским подходом суще-
ствует некая антропная субстанция. В религиозной традиции 
такой субстацией определялась душа. Современной вариа-
цией поиска антропной субстанции является учение о куль-
турных кодах. Исходя из эссенциализма, реконфигурация 
человека невозможна или ограничена. Попытка вторгнуться 
в антропную субстанцию или убьёт человека, или породит 
монстра.

Развитие конструктивистского направления отталкива-
лось от метафоры Дж. Локка о человеке как чистом листе бу-
маги. На чистый лист могут быть нанесены любые письмена, 
на любых языках. Можно осуществить антропологическую 
деконструкцию, а можно сконструировать новую антроп-
ную сущность. Конструктивизм работает как по отношению 
отдельных персоналий, так и целых сообществ. Можно ра-
зобрать и собрать целые нации, и это практически применя-
ется в социальных практиках. Системно социальная инжене-
рия была применена, в частности, на Украине.

Антропологический инжениринг состоял до последне-
го времени в применении тех или иных технологий воздей-
ствия на сознание и подсознание человека. Сегодня говорит-
ся о возможностях биологических реконфигураций, но это 
пока ещё остается перспективой. 

Эволюцию же методов воздействия можно выразить сле-
дующей цепочкой: приказание – принуждение – мотивация – 
манипуляция – зомбирование – программирование. При при-
казах и принуждении человек может подчиниться силе или 
обстоятельствам, но не принимать связываемого с ними по-
сыла, оставаться внутренне свободным. И когда сила хозя-
ина ослабнет, он может восстать. При мотивациях человек 
уже принимает решение как собственный выбор, к которому 
его подвигли некие мотиваторы. 

При манипуляции создается система мягкого управления 
сознанием и подсознанием человека. Ему может казаться, 
что он сам делает выбор и принимает решения, но эти ощу-
щения иллюзорны. Зомбированный человек (или социаль-
ная группа) лишён вообще собственной субъектности и реф-
лексии. Людей-зомби часто готовят для терактов или для 
войны в качестве «пушечного мяса». При программирова-
нии человек утрачивает окончательно свободу воли и пере-
стает быть собственно человеком. Управляемый программ-
ным алгоритмом антропос становится фактически машиной. 
За этой перспективой уже оказалось закреплено понятие ки-
боргизация.

Трансгуманизм в инверсиях исторических моделей

Периодизация исторической антропологии человека мо- 
жет быть представлена в соответствии со схемой аксио-
логических инверсий – традиционное общество – модерн – 
постмодерн – пост-постмодерн. Выбор этой схемы истории 
определяется в данном случае её акцентированностью 
на человеке. Конечно, она не учитывает особенностей 
раскрытия образа человека в рамках отдельных культур, 
но общие тренды всё-таки отражает. Традиционное 
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общество исходило из представлений о человеке как 
образе и подобии Божьем. В силу грехов человеческих 
происходит апостасия, и реальный человек искажает свою 
сущность. В восстановлении в себе образа и подобия Божьего 
виделась стратегия праведного бытия. На  её  реализацию 
должен был работать не только сам человек, но и все 
социальные институции. Эта стратегия в исихазме выра-
жалась понятием «обожение».

Модерн, как это блестяще показал Романо Гвардини, за-
менил теоцентричную картину мира на антропоцентричную. 
Вместо отношений человека с Богом ключевыми стали отно-
шения человека с Природой. Утвердился тип человека-пре-
образователя, что соотносилось с общей установкой модерна 
на идее развития. 

Исторически модерн реализовывался в разных 
идеологических версиях. Каждая из идеологий периода 
модерна предложила свою модель человека. Либера-
лизм рассматривал человека как индивидуума, то есть  
некой автономной сущности. В соответствии с этим виде-
нием стратегия человека должна была заключаться в рас- 
крытии его индивидуальности. Религиозный концепт грехо-
падения был заменен в либерализме концептом подавления 
индвидуумности человека добровольным принятием влас-
ти Левиафана – государства. Учреждение государства посред-
ством общественного договора являлось вынужденным 
шагом, так как индивидуумность без должных нравственных 
сдерживателей выражалась войной «всех против всех». 
Человек, подчиняясь Левиафану, оказывался поражен в своей 
индивидуумной сущности. Но по мере общественного развития 
власть Левиафана будет ослабевать, покуда не окажется 
упразднена вовсе. Это будет восстановлением индивидуума, 
возвращением человека к себе343.

Для идеологии социализма человек ввиду его об-
щественной природы индивидуумом являться не мог. 
К.  Маркс давал определение человека в качестве «ансамбля  

343 Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. 1990. № 4. 
С.127–163.

общественных отношений». Из понимания человека суще-
ством социальным следовала стратегия социализации. От-
сюда – особое значение ценностей коллективизма.

Для фашизма единого антропологического типа не суще-
ствовало. Разные расы в фашистской теории являлись раз- 
ными биологическими видами. Расовые различия переноси-
лись на социальную и духовную сферу. Устанавливалась 
иерархия рас. Отчуждение в фашистской версии осмыс-
ливалось как отторжение от идентичной для расы жизни. 
Оно происходило ввиду узурпации власти или ниш влия-
ния со стороны низших рас, переноса их нормативов 
на организацию общества, культурную рефлексию. Отсю- 
да – императив расовой войны. Её итогом должно стать 
восстановление чистоты расы и восстановление полноцен-
ной жизни в соответствии с ее принципами.

Таким образом, во всех версиях человека будущего 
периодов традиционного общества и постмодерна речь 
шла о восстановлении подлинной человеческой сущности. 
Это не было новым антропологическим конструктом. 
Будущее преодолевало отчуждение человека от своей 
природы. Происходило восстановление в новой социаль-
ной реальности исторического человека. Постчеловеком 
в строгом определении восстановленный исторический 
человек не являлся.

Современная эпоха формулирует антропологическую 
перспективу иначе. Человек будущего не восстанавлива-
ет прошлого, а разрывает с ним фундаментально. Это и есть 
водораздел, отделяющий антропологию трансгуманизма 
от прежних антропологических образов.

Социальные факторы трансгуманизма

Существуют объективные социальные факторы обра-
щения к трансгуманистическим разработкам.

Во-первых, стремление человека максимизировать про- 
должительность жизни вплоть до решения вопроса о бес- 
смертии. Тема бессмертия является без преувеличения  
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«вечной» в истории мировой культуры. Запретить чело-
веку думать о том, как победить смерть, невозможно. Со-
временные технологические возможности открывают для 
человечества в этом отношении новые надежды.

Во-вторых, стремление человека излечиться от болез-
ней, минимизировать страдания. Имплантация органов 
в медицинских целях есть уже фактически начало антро-
пологических реконфигураций. Объективно возможности 
в этом отношении будут только расширяться.

В-третьих, стремление к повышению интеллектуальных 
и физических возможностей человека. Если перед человеком 
возникнет реальная перспектива стать более умным, или 
более сильным, или сделать более умным и сильным 
своё потомство, с таким искушением он вряд ли сможет 
совладать. Как это происходит и с допингом, в отношении 
которого существуют жёсткие запреты, что показывает 
потенциальную силу таких устремлений. Стремление уси-
лить интеллектуальные и физические возможности будет 
катализироваться конкуренцией. Такое усиление сможет 
стать фактором победы в конкурентной борьбе. Это, 
в свою очередь, подстегнёт к соответствующему усилению 
проигравших, и процесс уже нельзя будет остановить.

В-четвёртых, связь трансгуманистической перспективы 
с геополитическим противоборством в современном мире. 
Если какое-то из государств овладеет биотехнологиями, 
делающими человека более совершенным, оно и получит  
доминирование в мировом межгосударственном соперни- 
честве. Государство же, установившее запрет на такие  
разработки, рискует остаться аутсайдером со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для национального 
суверенитета.

В-пятых, актуализация запроса на решение проблемы 
ресурсного ограничения. Человек зависит от потребляемых 
им ресурсов, и стремление освободиться от такой зависи-
мости по мере появления соответствующих технологичес-
ких возможностей будет усиливаться. Преодолеть же эту 

зависимость возможно в логике трнсгуманизма, только из-
менив биологическую природу человека.

В-шестых, возникающая в связи с развитием Искус-
ственного Интеллекта конкуренция с роботами. Обладая 
технологическими преимуществами, роботы станут вытес-
нять человека с производства. Принципиально возрастёт 
безработица. Чтобы не оказаться полностью вытесненным 
из экономической и, как следствие, из социальной жизни, 
человек будет вынужден пойти на соответствующие 
модификации своей природы.

Все перечисленные факторы вовсе не говорят о привле-
кательности трансгуманистической перспективы. Но они 
свидетельствуют, что процесс движения в направлении 
антропологической трансформации объективен и его бло-
кировка вряд ли возможна (рис. 2).

Блокировать, впрочем, возможно разработки в каком-то  
из государств или группе государств. Под влиянием 

Рис. 2. Социальные факторы трансгуманизма
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предостережений, высказанных с позиций религии, они 
могут, например, быть заблокированными в России. Каковы 
будут итоги такой блокировки? Со временем, когда в одном 
конкурентном пространстве столкнутся представители 
старого и нового антропологических типов, эти итоги 
проявятся вполне определённым образом.

Более совершенный антропологический тип должен,  
рассуждая в логике конфликта, истребить или поработить  
менее развитую группу. Как говорится, горе побеждён-
ным. Что в таком случае должен делать человек, не жела- 
ющий допустить для себя такой участи? Очевидно –  
совершенствоваться самому, т. е. пойти по пути антро-
пологической трансформации.

вопрос о бессмертии

Обретение бессмертия в перспективе перехода к пост- 
человеку принципиально меняет всю систему жизне-
устройства. Интересны в этом отношении древние даосские 
подходы к иммортализму. Считается, что тема бессмертия 
являлась ключевой в даосской философии344. Древнегрече-
ская мифология связывала бессмертие богов с употреблени-
ем напитка амброзии. Боги были образно подобны людям, 
но обладали большей силой и сверхъестественными способ-
ностями. Обретая бессмертие, герой, как, например, Геракл, 
сохранял свою телесную оболочку.

Совсем иначе понимали обретение бессмертия даосы. 
Природа мыслилась ими в качестве непрерывного кру-
говорота энергии ци. Следуя естественному ходу вещей как 
циркуляции энергии, человек может самовозобновлять себя, 
не умирая. И, напротив, он должен избегать всего того, что 
разрушается. Прежде всего следует преодолеть зависимость 
сознания от собственного тела, «освободиться от трупа». 
В этом отношении реконфигурация тела для китайской 
традиции, в отличие от европейской, – не проблема. Соот-

344 Ганпанцуров Л. Г. Даосизм как этического учение // Смальта. 2020. № 3. 
С. 55–61; Торчинов Е. А. Даосизм. «Дао-Дэ Цзин». СПб.: Азбука-классика: Пе-
терб. Востоковедение, 2004. С. 192. 

ветственно, и современный трансгуманизм развивается 
с наибольшими темпами в технологическом плане даже 
не на Западе, а именно в странах Восточной Азии.

Легенды народов мира сообщали о мудрецах и героях, 
сумевших обрести бессмертие. Но есть ли для этого 
реальные технологические перспективы? Согласно резо-
нансному опросу среди учёных США, проведённому ещё 
в конце 1990-х гг., 50 % из них высказались, что верят 
в возможность достижения личного бессмертия. При этом 
религиозно верующими идентифицировали себя только 
40 % опрошенных. Значит, какая-то часть учёных допускает 
возможность достижения бессмертия не в загробном 
мире, а иначе, связывая, по-видимому, эту перспективу 
с развитием науки и технологий.

Существует ряд свидетельств авторитетных учёных, 
считающих вопрос о бессмертии для науки принципиально 
решаемым. Среди них, в частности, нобелевский лауреат 
по физике, один из основоположников квантовой динамики 
и разработчиков американской атомной бомбы Ричард Фейн-
ман. Наряду с вопросами теоретической физики он изучал  
также проблемы биологии, что позволило ему давать эксперт-
ное заключение с позиций разных наук. «Если бы человек, – 
рассуждал Фейнман, – вздумал соорудить вечный двигатель, 
он столкнулся бы с запретом в виде физического закона. В отли-
чие от этой ситуации, в биологии нет закона, который утверж-
дал бы обязательную конечность жизни каждого индивида».

Футурологические матрицы.  
Трансгуманистический оптимизм

О связанности развития искусственного разума с изме-
нениями в природе человека говорилось давно. Признанный 
основоположник теории кибернетических систем Норберт 
Винер предсказывал, что произошедшие научно-техничес-
кие открытия неизбежно приведут и к антропологичес- 
ким изменениям. «Я, – пояснял свою позицию американс-
кий учёный, – говорю здесь о машине, но не только о машине  
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из меди и железа… нет особой разницы, если эта машина 
изготовлена из плоти и костей»345. Индивидуальность че-
ловека, полагал он, может быть сведена к определённому 
цифровому коду. И то, что мы не можем телепортировать 
человека, передавая его код, есть лишь временная 
техническая сложность.

Автор концепции «электронной экономики», из которой 
вышла далее концепция «цифровой экономики», Николас 
Негропонте утверждал, что Искусственный Интеллект 
будет развиваться параллельно с антропологической транс-
формацией человека. Цифровые технологии и биотехноло- 
гии на каком-то этапе, по его мнению, неизбежно состыку-
ются. «Я, – признавался Негропонте, – жил с убеждением 

345 Wiener N. Тhe Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. 
Boston: Houghton Mifflim, 1954.  Р. 49–50.

в том, что «созданный человеком» мир и мир органический 
существуют параллельно друг другу. Но сейчас они едины 
и ничем не отличаются»346 (рис. 3).

Одну из наиболее известных футурологических мат-
риц создал изобретатель и философ Рэймон Курцвейл. Его  
прогнозы выстраивались методологически на соединении 
двух прогнозных линий – развития Искусственного Интел-
лекта и трансгуманистических трансформаций. Результатом 
стала модель, в рамках которой сверхмощный компьютер 
имплементируется в организм человека. Снимается проти-
воречие «человек–робот», поскольку сам человек овладе-
вает возможностями самых совершенных роботов. Преодо-
левается и дилемма начала XXI века – отношения человека 
с компьютером, становящимся его техническим придатком. 
В курцвейловской модели компьютер будет находиться 

346 Биотехнологии станут новым диджиталом. [Электронный ресурс] 
URL: https://rb.ru/story/biotech-is-the-new-digital/ (дата обращения 17.10.2024).

Рис. 3. николас негропонте, автор концепта  
«электронной экономики»

Рис. 4. Прогнозы Рэймона Курцвейла

https://rb.ru/story/biotech-is-the-new-digital/
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внутри человека, являясь частью мышления. А дальше 
соединение персональных компьютеров в единую сеть 
приведёт к созданию единого человеческого разума.

Основные вехи футурологической хронологии Курцвейла 
включают следующие составляющие. 2010-е годы: появление 
очков с эффектом 3D; мгновенный перевод иностранной ре-
чи. 2020 год: персональные компьютеры достигнут вычис-
лительной мощи человеческого мозга. 2020-е годы: активное 
использование наномашин в медицине (доставление питания 
к клеткам человека и удаление их отходов, сканирование го-
ловного мозга). 2029 год: компьютер пройдёт тест Тьюрин-
га, позволявший разграничивать до того человеческий разум 
и машину. 2030-е годы: компьютеры будут встроены непо-
средственно в мозг человека, достигается эффект «полного 
погружения» в виртуальную реальность. 2040-е годы: чело-
веческое тело может приобретать любую форму, образуе-
мую большим числом нанороботов. 2045 год: превращение 
человечества в один гигантский компьютер. После 2045 года 
ввиду полной смены онтологической модели прогнозы, по-
лагал Курцвейл, уже бессмысленны (время наступления тех-
нологической сингулярности) (рис. 4).

Безусловно, курцвейловскую футурологию не следует 
принимать на веру. В ней есть сбои уже на той фазе, которую 
можно проверить тем, сбылся прогноз или нет. Но она важна 
прежде всего как дискурсивный вызов. Мир действительно 
стоит на пороге сущностных трансформаций. Сегодня можно 
дискутировать, идёт ли развитие по схеме Курцвейла. Но для 
этого должен был сначала появиться прогноз Курцвейла.

Существует и продвигающая идеи трансгуманизма мощ-
ная российская научная группировка – Стратегическое обще-
ственное движение «Россия 2045». 2045 год, как и у Курцвейла, 
считается условной датой, за которой начнутся процессы, вви-
ду быстроты технического прогресса уже недоступные для по-
нимания347. Первоначально вышеназванное общественное дви-
жение попало в поле критики Комиссии по борьбе с лженаукой 

347 Глобальное будущее 2045: конвергентные технологии (НБИКС) 
и  трансгуманистическая  эволюция / под ред. Д. И. Дубровского. М.: изд-во 
МБА, 2013. 271 с. 

РАН. Однако по результатам специальной экспертизы 
обвинения были сняты и признана полезность проводимых 
исследований по улучшению качества и увеличению про-
должительности человеческой жизни.

Характерно, что трансгуманизм движения «Россия 2045» 
сочетается с призывами к сопротивлению установлению 
системы «общества потребления». Вопреки позиции 
критиков, интерпретирующих трансгуманизм как проект 
расчеловечивания, вопросы духовного развития имеют для 
движения принципиальное значение. 

Об этом свидетельствует, в частности, содержание 
открытого письма, адресованного в 2013 году «Россией 
2045» генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну: «Мир 
находится на пороге глобальных перемен. Экологичес-
кий, политический, антропологический, экономический 
и другие кризисы усугубляются. Развязываются войны, 
бездумно расходуются ресурсы, загрязняется планета. 
Общество переживает кризис потребительской модели 
существования, кризис целей и ценностей. Большинство 
национальных лидеров озабочены лишь краткосрочной 
внутренней стабильностью в своих странах и не уделяют 
должного внимания проблемам будущего цивилизации. 
Мы считаем, что для перехода на новый этап развития 
цивилизации жизненно необходима научно-техническая 
революция и значительные духовные преобразования, 
которые будут находиться в неразрывной взаимосвязи, 
поддерживая и дополняя друг друга. Вектор развития  
технологий будущего будет способствовать эволюции  
сознания индивида и общества, переходу к Неочело-
вечеству. Речь идёт о прорывных технологиях, многие 
из которых уже разрабатываются и совершенствуются, 
но пока не доступны остро нуждающимся в них людям. 
Ключевыми составляющими этих исследований являются:

1. Конструирование антропоморфных роботов-аватаров 
(искусственных тел).

2. Создание систем дистанционного управления аватара-
ми с эффектом присутствия.
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3. Разработка интерфейсов “мозг–компьютер” для мыс-
ленного управления аватарами.

4. Разработка технологий продления жизни человека 
с помощью системы жизнеобеспечения мозга на базе искус-
ственного тела (аватара).

5. Изучение основных принципов работы мозга человека, 
построение его функциональной модели.

6. Разработка способов протезирования отделов мозга.
7. Создание полного искусственного аналога мозга.
8. Исследование сознания человека и перспектив 

его дальнейшего воплощения в небиологическом суб- 
страте»348.

В научно-технологическом плане «Россия 2045» заяв-
ляет о реализации интегрированного проекта создания 
искусственного тела человека. По аналогии со сходной зада-
чей в фильме Джеймса Кэмерона проект получил название 

348 Обращение участников Международного конгресса «Глобальное буду-
щее 2045» к Генеральному Секретарю Организации Объединённых Наций Пан 
Ги Муну. [Электронный ресурс] URL: http://www.2045.ru/articles/31278.html 
(дата обращения 18.10.2024).

«Аватар». Внутри он декомпозируется на четыре направле-
ния: Аватар А – создание небиологического антропоморфно-
го искусственного тела человека, дистанционно управляемого 
через интерфейс «мозг–компьютер»; Аватар Б – создание 
искусственного тела, пригодного для трансплантации в него 
головного мозга человека в конце жизни, а также отработ-
ка самой процедуры трансплантации; Аватар В – создание 
методики переноса нематериальной структуры сознания 
человека в полностью искусственное тело; Аватар Г – создание 
тела из нанороботов и тела-голограммы (рис. 5).

Трансгуманисты манифестируют наступление новой 
эры в истории человечества, в фокусе перехода к которой – 
обретение бессмертия. Человек в такой перспективе обретает 
характеристики, которыми наделялись прежде языческие 
боги.

Трансгуманистические кошмары

Однако сценарий перспектив наступления всечелове-
ческого счастья не детерминирован. При современной сис-
теме мироустройства гораздо больше оснований полагать,  
что новые технологические возможности будут использо-
ваны в противоречие с интересами большинства.

Проблему неравенства, конечно же, можно отнести к ка-
тегории вечных проблем в истории мировой культуры. Од-
нако только в третьем тысячелетии она приобрела реаль-
ные перспективы перехода в антропологическое измерение. 
Идеологии, ставящие одни антропологические группы вы-
ше других, возникали и прежде в версиях сословного иерар-
хизма, нацизма, расизма. Но только в настоящее время нау-
ка достигла технологических возможностей искусственного 
усиления интеллекта, воздействия на генокод, изменения 
биологической природы человека. Реальностью сегодняшне-
го дня уже являются создание искусственных органов, ней-
ропротезирование, клонирование, нейрокомпьютерный ин-
терфейс, генетическая диагностика. Завтра, по-видимому, 

Рис. 5. Стратегическое общественное движение  
«Россия 2045»

http://www.2045.ru/articles/31278.html
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будут освоены технологии генной инженерии, сканирования 
и картирования головного мозга, нейропротезирования и др. 
При этих технологических перспективах в ситуации разли-
чия ресурсных возможностей произойдёт разделение чело-
вечества на меньшинство, обладающее улучшенной биологи-
ческой природой, и большинство обрекаемых биологически 
на аутсайдерское положение (рис. 6).

Уже сегодня широко используются в мире технологии 
зомбирования, манипуляции массовым сознанием. Следу-
ющий шаг в этом направлении будет означать возможность 
установления абсолютного контроля над сознанием челове-
ка. Доступ к управлению сознанием получат условно «новые 
антропологические инженеры».

И вот уже вместо картины трансгуманистического рая 
складывается картина трансгуманистического Вавилона. Так 
какая же перспектива ожидает мир? Дать гарантированный 
ответ на этот вопрос невозможно. Может быть так, а может 

и иначе. Мир стоит на распутье. И вопрос о перспективах – 
это вопрос актуального ценностного выбора и актуальной 
борьбы за будущее.

Человек и постчеловек в истории мировой культуры

Известно несколько метафор, раскрывающих суть того, 
что есть человек. Эти метафоры задают, соответственно, 
и различные антропологические перспективы. Под антро-
пологические перспективы создавались различные сис-
темы общественного устроения. В зависимости от ответа 
на вопрос, что есть человек, различались исторически 
реализуемые модели общества (рис. 7).

Метафора «человек-атом», как указывалось выше, 
лежала в основе либеральной теории общественного 
устроения. Атом в социальном прочтении есть индивидуум. 
Ничто: ни государство, ни церковь, ни нация, не может 
быть поставлено выше индивидуума. Он и есть высшая 
ценность в атомарной системе. Основная этическая 
установка – проявление индивидуумом своей индивидуаль-
ности. На это ориентированы все институции либеральной 

Рис. 6. Трансгуманизм и его последствия

Рис. 7. Человек и антропологические перспективы
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системы. Отсюда же и соответствующие педагогические 
установки – исходить в обучении из потребностей ребёнка.

Другая метафора «человек-животное» определяла 
социальные альтернативы либерализму эпохи модерна. 
Раскрытие природы человека в качестве животного шло 
ещё от Аристотеля, использовавшего дефиницию «животное 
политическое». В дальнейшем возникли иные версии – каким 
животным является человек в этой метафоре? Бенджамин 
Франклин дал определение человека как животного, 
использующего орудия труда. Этот подход был в дальнейшем 
заимствован Ф. Энгельсом и перенесён в учебные издания 
по теории исторического материализма. Альбер Камю 
дошёл до парадоксального определения – «религиозное жи-
вотное»349.

Животное вместо атома – эта инверсия придавала 
общественной системе больше жизни. Животные в отличие 
от индивидуумов существуют в рамках биологического 
объединения – условно, стаи. Соответственно, и интере-
сы объединения оказывались выше интересов отдельных 
особей.

Но биологизация онтологии человека вела в социальном 
плане к дегуманизации. Человек переставал быть атомом 
и становился зверем. И если в животном мире идёт борьба 
за существование, то и в человеческом, имея в виду, что 
человек есть животное, она получает своё воплощение. 
Борьба за существование приобретает у человека иные 
формы (например, классовые или расовые), но сохраняется 
парадигмально. В перспективе постчеловека животное 
начало либо ограничивается – коммунизм, либо, напротив, 
раскрепощается – фашизм. Фашистско-ницшеанский человек 
как зверь низвергал либерального человека – индивидуума.

Озверение человека стало культурным шоком для 
мира. Опираясь на метафору человека-индивидуума, про-
тивостоять человеку-зверю не получалось. И вот в качестве 
такого противостояния выдвигается метафора «человек-

349 Омельченко Н. В. Опыт философской антропологии. Волгоград: изд-во 
Волгогр. гос. ун-та, 2005. С. 35. 

машина». Человек-зверь побеждал индивидуума, но уступал 
машине.

Метафора «человек-машина» использовалась Жюлье-
ном Ламетри ещё в XVIII столетии. Тогда его одноимённое 
сочинение подверглось по решению церкви сожжению. Для 
Ламетри это был механизм, функционирующий по прин- 
ципам механики Ньютона и уподобляемый им  часам.  
В XXI веке это уже сверхмощный компьютер. Компьютер 
становится не просто новой технологической реальностью, 
особым видом организации «второй природы», но и антро-
пологической перспективой350.

Но машина не имеет исходно заложенного духовного 
измерения. Программируясь на основе открытой инфор-
мационной сети, она будет воспроизводить всё то, что зало- 
жил в сеть человек. А то, что нарратив порока в Сети 
доминирует над нарративом нравственности, очевидно. Ка- 
кой человек возникнет при простом сложении всей ин-
формации, циркулирующей в Интернете? Это будет тот же 
человек-атом и человек-зверь, и их соединение даст чело-
века-киборга.

Все три метафоры в антропологической перспективе 
приводят, таким образом, к деградации человека. Остаётся 
четвёртая метафора – «человек-Бог». На этой метафоре 
исходно выстраивался адаптированный для каждой циви-
лизации идеал совершенного человека. В отличие от других 
антропологических типов, в этой перспективе содержался 
целевой идеал – одухотворения, или обожения. Христианство 
привнесло в раскрытие данной метафоры важное уточне-
ние – не «человек-Бог», а «Богочеловек». Богочеловеком был  
Иисус, задавший новые этические идеалы для человечества. 
Божественное являлось идеальным, человеческое – реаль-
ным, которое должно было быть преобразуемым под идеал. 
Преображённый человек – это уже новый человек.

Таким образом, вопрос состоит не в самой антропо-
логической трансформации, а в том, каким содержанием 

350 Ламетри Ж. Человек-машина // Антология мировой философии:  
в 4 т. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвеще-
ния. М.: Мысль, 1970. С. 609–620.
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она будет наполнена и на какие целевые установки 
ориентирована. Ориентир обожения человека – одна из таких 
антропологических проекций.

Целесообразно, таким образом, провести категориальное 
разграничение между идеями трансгуманизма и преображения,  
постчеловеком и преображённым человеком. Трансгуманисти-
ческий постчеловек есть образ киборга, преображенный чело-
век – подобие Божье, субъект высокого Духа.

Русский преображённый человек и идея обожения

Согласно католической интерпретации, в результате гре-
хопадения человек потерял благодать, но неизменной оста-
лась его адамическая природа. Из этого следовало, что и бу-
дущий человек остаётся сам сущностно прежним, но с вновь 
обретённой благодатью. Идея о неизменности человеческой 
природы составила основы семантики концепта индивидуу-

ма и вытекающего из него западного индивидуализма. Есте-
ственное человеческое состояние определялось как состоя-
ние легитимное и не предполагало изменений.

Согласно православному взгляду, в результате грехопа-
дения человек не только потерял благодать, но и оказался 
повреждён в своей первозданной природе. Соответственно, 
в проекции будущего природа падшего греховного человека 
должна быть преображена. На этой основе выдвигается идея 
грядущего преображения. Человек оказывается при таком 
взгляде уже не индивидуумом, а мостом от одной сущности 
к другой (рис. 8).

Христианское государство ведёт с Божьей помощью 
борьбу за преображение человека, а потому и является идео-
кратическим. Целевая установка и подлинная суть христиан-
ского проекта состоит, согласно православию, не в мировой 
доминации – «pax christiana», а в обожении человека.

Большую, но не до конца оценённую роль в генезисе 
идентичной русской общественной мысли сыграл исихазм. 
Исихастские взгляды разделял, в частности, самый попу-
лярный русский святой, с образом которого связывается 
формирование национального сознания, Сергий Радо-
нежский. Основная тема исихазма – обожение человека. 
Этой задаче и должны быть подчинены все государственные 
и общественные институции. Это определяло особый тип 
государства как идеократии. Основная функция такого госу-
дарства – человекостроительство, реализуемое в программе 
обожения. Возникнув в Византии, исихазм опирался на базо-
вые положения о назначении человека, сформулированные 
отцами церкви.

На ориентир обожения указывали многие из отцов 
церкви. «Он, – провозглашал святой Афанасий Великий, – 
вочеловечился, чтобы мы обожились». «Бог настолько стал 
человеком, – изрекал святой Григорий Богослов, – настолько 
меня делает из человека Богом». «Человек, – заявлял святой 
Василий Великий, – это животное, призванное стать Богом»351. 

351 Человек и первые заповеди. [Электронный ресурс] URL: https://eparhia-
saratov.ru/Content/Books/93/6.html (дата обращения 09.11.2024).

Рис. 8. Различие в понимании природы человека  
в западном и восточном христианстве

https://eparhia-saratov.ru/Content/Books/93/6.html
https://eparhia-saratov.ru/Content/Books/93/6.html


462    463Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  8.  Две  перспективы  постЧеловеЧества – 
трансгуманизм  или  преображение

Принятие цели обожения напрямую зависело от взгляда 
на человека не как на индивидуума, а как на существо, 
потенциально способное к духовному преображению (рис. 9).

Несмотря на декларируемую атеистическую позицию,  
большевизм воспринял идущую от исихазма идею 

преображения человека. Понятие «обожение» в боль- 
шевистском лексиконе, конечно, не использовалось. 
Но  дискурс вокруг темы создания нового человека, 
формируемого под высшие идеалы нравственности, 
во всяком случае в первые десятилетия реализации 
советского проекта, был значительным. Идеей со-
здания нового человека особо воодушевлялся первый 
советский нарком просвещения А. В.  Луначарский. Ещё 
до революции он принадлежал к активным сторонникам 
течения богостроительства и, по-видимому, так до конца 
от богостроительских увлечений не отказался. На службу 
созданию нового человека предполагалось мобилизовать 
евгенику. Преображение, таким образом, не мыслилось 
исключительно в нравственном плане, но также и в плане 
непосредственного совершенствования человеческой при-
роды. Монументальные фигуры рабочего и колхозницы, 
пластические воплощения Веры Мухиной, семантически 
осмысливались как новые Адам и Ева (рис. 10).

Отказ от человекостроительной установки, пришедший-
ся примерно на шестое десятилетие советской власти, 
явился началом конца советско-коммунистического проек-
та. Ориентир нового человека был подменён ориентиром 
максимизации удовлетворения материальных потребностей 
трудящихся. Фактически произошёл отказ от идеологемы 
преображенного человека. Прошло некоторое время, и СССР, 
лишившись идеалов антропологической проекции будуще-
го, перестал существовать.

Человек будущего в проекциях  
мировых идеологий

Идею создания нового антропологического типа, кото-
рый придёт на смену человеку, было бы принципиально 
ошибочно относить исключительно к современному пери-
оду, контекстуализировать эпохой постмодерна. Эта идея 
воспроизводилась в тех или иных модификациях на всём 
протяжении всемирной истории (рис. 11).

Рис. 9. Переустройство мира под целевой ориентир  
обожения человека

Рис. 10. Антропология нового человека  
в теории раннего большевизма
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В рамках религиозной традиции человек мыслился 
как проект. Человеческое развитие представляло собой 
развёртку замысла Божьего. Соответственно, должно 
было быть и целевое состояние этого замысла. Человек 
преображался, и мировая история была путём от исход-
ного несовершенного антропологического состояния к со- 
вершенному. Новое состояние уже даже не являлось 
антропологическим, поскольку человеческая природа 
трансформировалась в нечто высшее, чем человек.

Особый подход в осмыслении человека предлагала древ- 
невосточная философия. Категория постчеловека была бы 
в данном случае менее точна, поскольку речь шла не о бу- 
дущем времени, а о преодолении пространственно- 
временного континуума как такового. Человек+ изменяет 
ментальные структуры своего «я» и посредством этого  

изменения оказывается способным к изменению телесной  
 оболочки. Выход из круга сансары – колеса перерожде-
ний – означает не небытие, но, напротив, обретение выс- 
шей нетелесной формы бытия.

Особый интерес к теме человека будущего пришёлся 
в Европе на период Ренессанса. Выдвигается ориентир 
создания нового человека как гармонически развитой 
личности. Гармоническое развитие, перенесённое позже 
в педагогику, воспринималось первоначально в качестве 
создания аналогии олимпийским богам. Над проблемой 
выведения нового совершенного человека работали 
алхимики. Процесс алхимической трансмутации мыслился 
прежде всего как антропологическая трансформация 
и только во вторую или в третью очередь как получение 
из неблагородных металлов золота.

В период модерна своя версия постчеловека была 
сформулирована в каждой из основных идеологий. 
Либерализм, как уже было сказано выше, исходил 
из образа человека, трактуемого в качестве индивидуума-
атома. Базовый этический императив для индивидуума – 
проявление своей индивидуальности. С появлением новых 
технологий пространство проявления индивидуальности 
расширяется. Человек в логике развёртки либерального 
подхода получает, например, возможность выбирать свой 
пол и изменять половую природу. Выбор индивидуальной 
природы – это тот идеологический мейнстрим, с которым 
либерализм вступил в эпоху постмодерна.

Идея нового человека в фашизме связывалась с перспек-
тивами расовой евгеники. Все великие свершения прошлого 
связывались с присутствием арийской расовой компонен-
ты. От книги Хьюстона Чемберлена «Основы XIX столетия» 
пошло целое направление выявления присутствия арий-
ской расы, позиционируемой творцом истории в культу-
рах Востока и даже в американских доколумбовых циви-
лизациях352. В мифологических преданиях народов мира  

352 Чемберлен Х. С. Основания девятнадцатого столетия / Пер. Е. Б. Колес-
никовой. В 2 т. СПб.: Русский миръ, 2012. 688 с.

Рис. 11. Идея постчеловека в исторической ретроспективе
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выискивались сообщения о голубоглазых и белокурых 
предках. Велись, например, подсчёты, сколько богов и ге-
роев древнегреческих мифов имели светлые волосы. Дока-
зывалось, что деление на варны в древней Индии и шире 
у ариев в целом являлось в основе своей делением расо-
вым. Даже беление кожи в женском макияже, обнаружен-
ное, к примеру, в Китае, интерпретировалось в качестве ри-
туала уподобления высшей белой расе.

Главным злом, произошедшим в истории и приведшим 
к деградации человечества, определялось расовое смешение. 
Ему оказались подвергнуты все без исключения народы 
в большей или меньшей степени. Антропологическая 
перспектива будущего виделась в восстановлении чистой 
арийской или – в более поздней терминологии – «нордической 
расы». Ведущий антрополог и евгеник Третьего Рейха Ганс 
Гюнтер определял в качестве основной для фашистского 
движения задачу преодоления «денордизации». «Вопрос, – 
провозглашал он в книге “Расовые элементы европейской 
истории”, – не в том, в какой мере нордическими являемся 
мы, ныне живущие люди, а в том, хватит ли у нас храбрости, 
чтобы подготовить мир для будущих поколений, очистив 
себя в расовом и евгеническом отношении. Денордизация 
индоевропейских народов всегда длится столетиями; воля 
людей с нордическим мышлением должна перекинуть мост 
через столетия»353.

Из этих теорий следовала необходимость принятия 
практической программы восстановления нордическо-
го типа. Получило широкое хождение понятие «расовая 
гигиена». Гюнтер давал пояснение, что создаётся новая 
наука, которая «исследует процессы отбора, процессы, 
которые происходят внутри каждого народа и могут вести 
к биологическому прогрессу или вырождению»354. Разви-
тие доктрины «расовой гигиены» было сопряжено с более 
широким контекстом развития генетики в аспектах учения 

353 Авдеев В. Б. Расология. М.: Белые альвы, 2005. С. 86.
354 Развитие антисемитизма в Европе и его значение в нацистской идео-

логии. [Электронный ресурс] URL: https://www.yadvashem.org/ru/education/
projects/phoenix/holocaust/lesson2.html (дата обращения 14.11.2024).

о возможностях целевой селекции в применении к челове-
ку. И показательно, что нацисты приступили к реализации 
евгенических рецептур фактически сразу же по приходу 
к власти в 1933 году, что свидетельствует, со своей сторо-
ны, о принципиальной значимости вопроса о постчеловеке  
в их идеологии.

Другим помимо расовой доктрины фактором влияния 
на формирование взглядов на грядущую антропологическую 
трансформацию явилось учение Фридриха Ницше о сверхче-
ловеке. Сверхчеловек, образ которого был описан Ницше наи-
более ярко в работе «Так говорил Заратустра», радикально 
отрицал человека. Отрицалась, соответственно, и прежняя 
человеческая мораль, под которой подразумевалась прежде 
всего мораль христианская355.

Сверхчеловек – радикальный аморалист. В нём находи-
ли гипертрофированное выражение черты зверя. И именно 
в зверином начале виделись ориентиры грядущей постан-
тропологической трансформации. Арнольд Гелен в работе  
1940 года, исходя из позиций биоантропологии, развивал 
представление, что человек – ущербное существо, каковым 
он стал в результате утраты ощущения биологической борь-
бы за существование». В восстановлении значения биологи-
чески-инстинктивных начал виделся им исторически необ-
ходимый поворот национал-социализма356.

Каков был политический итог фашистского дискурса –  
общеизвестно. Для нас в данном случае важна фиксация  
того, что этот дискурс определяющим образом выстраивал-
ся вокруг темы нового человека.

Своя версия нового человека была исторически выдви-
нута и в рамках коммунистической идеологии. Человек бу-
дущего должен был преодолеть отчуждение – от общества 
и от собственной природы, что составляло ключевую те-
му в работах раннего Карла Маркса. Новый коммунисти-
ческий человек противопоставлялся человеку прежних 

355 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / пер. 
В.В. Рынкевича, под ред. И.В. Розовой. М.: Интербук, 1990. 

356 Гелен А. Образ человека в свете современной антропологии // Лич-
ность. Культура. Общество. М., 2007. Т. 9. Вып. 3. С. 37–51.

https://www.yadvashem.org/ru/education/projects/phoenix/holocaust/lesson2.html
https://www.yadvashem.org/ru/education/projects/phoenix/holocaust/lesson2.html
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эпох – индивидуалисту, отношения которого с другими 
людьми построены по принципу «раб–господин». Вместо 
индивидуализма новый антропологический проект должен 
был строиться на ценностях коллективизма, вместо отноше-
ний «раб–господин» должна была целевым образом форми-
роваться свободная личность. Из этих ориентиров исходила 
вся система советской педагогики. Но дело не ограничива-
лось исключительно вопросами образования и воспитания. 
Предполагалось, что изменения произойдут в самой при-
роде человека и направляться они будут целевым образом 
на основе передовой науки. Особое внимание уделялось 
изучению головного мозга и высшей нервной деятельно-
сти. Поддерживались проекты по изучению проблем старе-
ния организма и способов продления жизни. Биогенетисты 
и социогенетисты вели споры о том, что – биологическая 
наследственность или социальное окружение – преиму-
щественно формирует индивидуальные особенности чело-
века, и выдвигали практические рецептуры в соответствии 
с отстаиваемыми платформами.

Общая историко-философская проекция антропологи-
ческих трансформаций выстраивалась на триадной осно-
ве – первобытное общество (пещерный коммунизм) – экс-
плуататорское общество (стадия отчуждения) – коммунизм 
(возвращение к исходному коллективизму, но уже на прин-
ципиально более высокой технологической основе). Соответ-
ственно, должен меняться и человек. Человек первобытной 
эпохи был коллективистом, но при этом не обладал долж-
ным уровнем антропологической развитости. В период экс-
плуататорского общества человек становится гораздо более 
развитым, но утрачивает при этом нравственные качества, 
связанные с коллективными формами бытия. Главным раз-
вращающим фактором определялся институт частной соб-
ственности. Наконец, человек коммунистического будущего 
соединит восстановленные идеалы нравственности с высо-
ким уровнем антропологической развитости – интеллекту-
альной, психологической и физической (гармонически раз-
витая личность).

Правда, со временем акцентировка коммунистической 
идеологии на идее нового человека всё более выхолащива-
лась. В позднесоветском обществе она фактически исчезает, 
что само по себе стало признаком проявления кризиса систе-
мы. Ведь без ответа на вопрос о целевом образе человека всё 
остальное – экономика, социальные отношения, культура – 
оказывается лишённым смысловой определённости.

XXI век – время постидеологии. Прежние связанные 
с классическими идеологиями антропологические проек-
ции частично деактуализируются. Но актуальность самого 
дискурса о человеке будущего обостряется ввиду появления 
новых технологий. То, что антропологические изменения 
будут происходить, – не вызывает сомнений. Вопрос о на-
правленности этих изменений. По большому счёту существу-
ют две антагонистичные друг другу перспективы. Первая 
перспектива – трансгуманистическая деконструкция чело- 
века, реконфигурация его как человеко-киборга. Вторая 
перспектива – одухотворение человека, его преображение 
в направлении идеалов «обожения» (в широком понимании 
категории обожения, не связанном непосредственно с каки-
ми-то конкретными конфессиональными рамками).

Между киборгом
и Искусственным Интеллектом

Развитие человека с очевидностью отстаёт от развития 
технологий. И это отставание уже сегодня является 
критическим. Человек оказывается несовершенен перед  
лицом техники. И тут возникает развилка – либо пере-
акцентироваться на развитие человека и определить его  
в качестве стратегического приоритета, либо снять вообще 
человека с повестки как несостоятельный проект. Вклады-
вать в человека затратно, и отдача от такого вложения 
не очевидна. Проще и надёжнее вложиться в технологии. 
Возникают, соответственно, два варианта технологического 
развития. Первый состоит в осуществлении качественного 
перехода к технологиям Искусственного Интеллекта.  
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Ненадёжный человек в перспективе его реализации оказыва-
ется замещаем надёжными машинами. Второй вариант –  
трансгуманистический. Он заключается в имплантации 
в человека технических компонент, что позволит в логике 
такого внедрения усовершенствовать человеческую природу. 
Такая перспектива обозначается понятием киборгизация 
человека. В обоих вариантах – это финал человечества.

Манифест киборгов

Превращение человека в киборга обычно представляют 
в разряде «футурологических ужасов». Соответствующие 
угрозы часто описываются в научной фантастике, как 
преступление некой красной черты. Однако с определённого 
времени такая перспектива перестала пугать. Более того, 
возникли адепты идеи стать киборгами. Выглядевшая 
первоначально как эпатаж идея стала со временем ядром 
консолидации целого движения сторонников киборгизации. 
Основоположником этого течения, вероятно, следует 
определить известную феминистку Донну Харауэй, явля-
ющуюся в настоящее время почётным профессором фа-
культетов феминистских исследований и истории сознания 
Калифорнийского университета в Санта-Крузе. 

Сам факт наличия факультетов феминистских иссле-
дований в западных университетах показательно отража-
ет соответствующий сдвиг западной науки. Феминизм 
из идейной платформы в общественном дискурсе перешёл 
на ступеньку признания его в качестве научной дисциплины. 
Такой переход означает, что позиции феминистского 
движения, к которым в России относятся с большим 
скепсисом, на Западе были восприняты как общепризнанное 
положение. Феминистские исследования оказались в одном 
ряду с историческими, социологическими, биологически-
ми и иными исследованиями, будто бы феминизм есть 
такая же  наука, как история, социология, биология.

Но в середине 1980-х годов, когда Харауэй приобрела 
всеобщую известность своим эссе «Манифест киборгов», 

всё это было далеко не так. При Рональде Рейгане в США 
происходил даже определённый поворот в направлении 
консервативных ценностей, против чего она и выступала 
в своих публикациях. Харауэй начинала свой путь в науке 
с биологических исследований, выступая сторонником 
эволюционной философии. Одновременно она изучала 
теологию в преломлении учения Тейяра де Шардена. Всё 
это подвело к представлению, что на смену человеку 
в эволюционной перспективе придет киборг. 

Полное наименование эссе Харауэй, увидевшее свет 
в 1985 году, – «Манифест киборгов: наука, технология 
и социалистический феминизм 1980-х годов» отражало 
заявленные автором позиции. Основанием принятия идеи 
киборгизации являлась идеология феминизма. Феминизм, 
полагала Харауэй, имеет шансы на победу только при осво-
бождении от пола. Такое освобождение невозможно в социаль-
ной среде. Но оно может состояться в киберпространстве, где 
половая принадлежность субъекта коммуникаций исчезает. 
Различия мужчин и женщин в виртуальном мире снимаются. 
Исчезает там также и разделение – человек – машина. В этой 
перспективе Харауэй видела логику прогресса, призывая 
стереть разъединительные границы. «Гендерное, расовое 
и классовое сознание, – заявляла она, – достижение, навязанное 
нам страшным историческим опытом противоречивых 
социальных реальностей патриархата, колониализма, расизма 
и капитализма»357. Вместо стратегии идентичности провозгла-
шалась целесообразность выдвижения стратегии близости, 
преодоления оппозиционного сознания.

Трансгуманизм – риски и угрозы проекту

Научный подход предполагает при инициировании лю-
бого проекта оценить связанные с ним риски и угрозы. Под 

357 Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический 
феминизм 1980-х годов. [Электронный ресурс] URL: https://monoskop.org/
images/3/30/Kharauey_Donna_1985_2005_Manifest_kiborgov.pdf (дата обращения 
02.12.2024).

https://monoskop.org/images/3/30/Kharauey_Donna_1985_2005_Manifest_kiborgov.pdf
https://monoskop.org/images/3/30/Kharauey_Donna_1985_2005_Manifest_kiborgov.pdf
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рисками понимаются те негативные последствия, которые 
продуцируются непосредственно проектом, под угроза-
ми – торпедирование его внешними обстоятельствами. В том 
случае, если риски и угрозы столь велики, что весомость 
их превышает предполагаемые позитивные последствия, 
проект признается неоправданным и его кладут под сукно.

Если рассматривать трансгуманизм не как дискурс, 
а реальный проект, то следует оценить риски и угрозы, 
сопряжённые с его реализацией. На настоящее время такая 
оценка может выражаться лишь в качестве идентификации 
основных проблем, поскольку самого проекта, как тех-
нологического продукта, со стратегией и дорожной картой 
нет, а есть лишь намерение приступить к его разработке 
на идейной платформе трансгуманизма (рис. 12).

непредсказуемость последствий

Просчитать сегодня все возможные последствия изме-

нения природы человека практически не представляет-
ся возможным. В значительной степени эти возможности 
блокируются современным состоянием футурологическо-
го дискурса. Футурология в основном представлена сегодня 
эссеистикой, научной фантастикой, художественными оза-
рениями и гораздо в меньшей мере математическими рас-
четами, верифицированной, по сбывшимся прогнозам, эм-
пирикой. Можно сказать, что пока футурология не достигла 
такого состояния, чтобы риски реализации проекта измене-
ния антропологической природы были бы менее весомы, 
чем потенциалы проектной развертки.

Технологии развиваются со значительным, стреми-
тельно усугубляющимся отрывом не только в отношении 
нравственного состояния человечества, но и его возможнос-
тей предвидеть будущее. Степень неопределённости в связи 
с развитием технологий принципиально возрастает. На этом 
основании получила распространение теория эджайлизации, 
базирующаяся на тезисе о вступлении человечества в эпоху 
принципиальной неопределенности. Принятие этой теории, 
безусловно, неприемлемо, ввиду реконструируемого в ней 
намерения отрицания ценностно-целевого, а соответственно, 
проектного и идеологического уровня общественного стро-
ительства, и закрепления де-факто, как само собой разуме-
ющегося позиций идеологии либерализма. Но само её появ-
ление фиксирует действительный методологический кризис 
постижения будущего. 

Обществоведческие науки не смогли дать своевременно-
го прогноза или точно предсказать результат по всем 
важнейшим мировым событиям последних пятнадцати лет. 
Не был предсказан мировой финансовый кризис 2008 года, 
и более того – поддерживались через нобелевские премии 
разработки, в которых заявлялось, что кризисные эксцессы 
в экономике мира навсегда остались в прошлом. Были даны 
неверные прогнозы в отношении исхода президентских 
выборов в США 2016 года и голосования по Brexit. 

В прогностической повестке даже отсутствовал прогноз 
о ставшем уже реальностью, хотя и прикрываемом темой 

Рис. 12. Риски трансгуманизма: есть ли ответ?
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пандемии, мировом финансово-экономическом кризисе 
2020 года. Выводов из таких повторяющихся сбоев науки 
может быть два – или её политическая ангажированность, 
работа по заказу на пропаганду определённой позиции, или 
её методологическая беспомощность в прогнозировании 
будущего. В любом случае сказать, к каким последствиям 
приведёт развёртка проектов антропологической транс-
формации, современная наука не в состоянии.

Может ли в принципе наука, не в том состоянии, в кото-
ром она находится сегодня, а в некоем модернизирован-
ном варианте, предсказать все значимые риски? Это 
не очевидно. Для того, чтобы все риски будущего могли 
быть предусмотрены, нужно реконструировать всю систему 
связей человек – окружающий мир, учтя в том числе 
космические воздействия, что вряд ли когда-либо будет 
выполнимо.

Пример пандемии коронавируса (вне зависимости 
от реальных масштабов, связанных с ним угроз) показывает, 
в частности, последствия непредсказуемо возрастающих 
угроз вирусного воздействия при попытках сущностных 
изменений природы человека. Усилия всего мирового 
сообщества быстро создать вакцину не увенчались успехом. 
И это для человека естественного, биологического, чья 
иммунная система развивалась тысячи лет в развёртке 
всего антропогенеза. То, что иммунная система человека 
в результате трансгуманистической трансформации ока-
жется поражена, не вызывает сомнений. Любой вирус будет 
способен упразднить разом проект антропологического 
преобразования. Новый человек может первоначально 
казаться совершеннее человека природного, но при вступ-
лении в прямое взаимодействие с природой он, будучи 
неадаптивен к ней, с высокой вероятностью не пройдёт 
эксперимент. Осуществить же технологически то, что при-
рода выработала за тысячи лет, задача – кажущаяся почти 
невероятной.

Непредсказуемость последствий трансгуманистического 
проекта определила, в частности, негативное отношение 

к нему провозвестника конца истории Френсиса Фукуямы. 
Казалась бы, будучи приверженцем либеральных цен-
ностей, он должен был бы поддержать и мейнстримный 
трансгуманизм. Но Фукуяма, напротив, в своей книге «Наше 
постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологичес-
кой революции», вышедшей впервые ещё в 2002 году, 
рассматривал трансгуманизм как главную реальную угрозу 
для человечества. Наука, полагал он, не может увидеть 
ни собственные пределы, ни определить в должной мере 
последствия изобретений и технологических нововведений. 
На последствия для мира атомной бомбы её создатели 
стали рефлексировать уже после того, как состоялись 
взрывы в Хиросиме и Нагасаки. О последствиях для пси-
хики и когнитивных способностей детей цифровизации 
образования заговорили уже после того, как дети и школы 
оказались целиком погружены в процесс дижитализации358.

Но Фукуяма, как либерал, видит в трансгуманизме и угро-
зы для ценностей классического либерализма. Вынесенное  
им в заглавие книги положение о «постчеловеческом буду-
щем» вступало в противоречие с названием его самой 
известной книги 1992 года «Конец истории и последний 
человек». Принятие платформы трансгуманизма означало  
бы, что за последним человеком будет постчеловек. А  вви- 
ду того, что переход к постчеловеку не может быть одно-
моментным, Фукуяма видел угрозу в упразднении через 
развёртку трансгуманистического проекта принципа равно-
правия. Трансгуманизация, предупреждал он, будет означать 
дегуманизацию.

Распад единства человечества  
и антропологическая ксенофобия

Величайшими точками триумфа сил добра над злом  
в истории можно считать Воскрешение Христово и низ- 
вержение «коричневой чумы» двадцатого столетия – фа-
шизма. В обоих исторических триумфах были повергнуты 

358 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехно-
логической революции. М.: АСТ, 2008. 349 с.
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учения, заявляющие исходное превосходство одних людей 
над другими, утверждающих антропологическое неравенство. 
В первом случае были побеждены доктрины ветхозаветного 
превосходства богоизбранного народа над гоями и римско-
эллинского – над варварами, во втором – нацистская идеология 
арийского превосходства над народами низших рас, разделе-
ния человечества на сверхлюдей и унтерменшей. 

В религиозном смысле эта позиция выражалась словами 
апостола Павла – «нет ни Еллина, ни Иудея»359. В научном 
отношении она выражается тезисом о видовом единстве че-
ловечества. Люди различаются между собой, имеют расо-
вые различия, но принадлежат к одному виду Homo sapiens. 
Это означает, что люди какого бы то ни было расового типа  
не имеют преимуществ перед людьми других рас. Равенство 
людей вне зависимости от их расовой принадлежности за-
креплено в настоящее время на уровне Всеобщей декларации 
прав человека и в национальных Конституциях.

Однако при реализации трансгуманистического проекта  
ситуация может принципиально измениться. Очевидно, 
что одновременно всё человечество в постчеловечество 
не будет преобразовано. Следовательно, в эволюционной 
истории наступит период сосуществования двух видов –  
Человека и условно – Постчеловека. Постчеловек будет 
иметь очевидные исходные преимущества перед человеком –  
интеллектуальные, возможно – физические. Прежнее био-
логическое равенство внутри антропосообщества, таким 
образом, исчезнет. Неизбежно при отсутствии антрополо-
гического равенства возникнет тема о несоответствии ре-
альному положению вещей принципа равноправия. А даль-
ше – дивергенционная перспектива ещё более усилится,  
ввиду возможности появления разных моделей постчело-
века, обладающих неодинаковой степенью совершенства.

Между видом Человека и Постчеловека с неизбежностью, 
хотя, возможно, и не сразу возникнет конфликт. Градус 
ксенофобии в этом конфликте, вероятно, будет превышать 
все расовые и национальные конфликты прошлого. В отли-

359 Послание ап. Павла к Колоссянам. 3:11.

чие от них в основе этого конфликта оказывается реальное 
различие двух видов. Господствовавший прежде на Земле 
вид Человека должен будет уступить власть и ресурсы 
более совершенному виду Постчеловека. И в том, что Че-
ловек попытается организовать сопротивление, а Пост-
человек его подавить, сомнения не возникает.

Возможно, в истории человечества такого рода ант-
ропологический конфликт уже имел место. Речь идёт 
о распространенной версии гибели неандертальцев 40–
45 тысяч лет назад, истребление которых приписывается 
кроманьонцам, имевшим определенные эволюционные пре- 
имущества. Среди исследователей используются даже  
понятия «геноцид неандертальцев и «холокост неандер-
тальцев» (рис. 13).

Центром межвидовой борьбы стала Европа – основной 
очаг расселения неандертальцев в мире. История Европы, 

Рис. 13. Конкуренция сверхлюдей и людей  
(гипотеза о геноциде неандертальцев)
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таким образом, если принять версию о неандертальской 
катастрофе, началась с геноцида и далее к этому геноцидно-
му архетипу не единожды возвращалась. История может, 
впрочем, ещё раз повториться, когда подобно пришедшим 
в Европу кроманьонцам на Западе появится новая общность 
постчеловеков360.

Киборгизация человека и утрата духовных качеств

Вживление в человека искусственных компонент –  
киборгизация может привести не только к усовершенство-
ванию биологической природы, но и изменить человеческую 
сущность. Такое изменение будет означать при прохождении 
соответствующих критических порогов превращение чело-
века в киборга.

Человек-машина – французским просветителем Жюлье-
ном Ламетри этот образ был предъявлен ещё в середине 
восемнадцатого столетия. Ламетри, как известно, сто-
ял на вульгарно-материалистических позициях, и для не-
го между машиной и человеком, как материальными суб-
стратами, не было онтологического различия. Человек мог  
быть усовершенствован, став человеком-машиной, то есть 
киборгом361.

Модель Ламетри сразу бы рассыпалась при допущении 
существования души. Машина же души не имеет, и она есть 
только у человека.

Трансгуманизмом также игнорируется учение о душе.  
Но если встать на позицию, что наличие души есть 
главная характеристика человеческой природы, то транс-
гуманистическая перспектива, игнорирующая душу, как 
минимум, является колоссальной угрозой. Не вступят 
ли  в противоречие с душой человека инкорпорированные 
в него искусственные тела? Зная, что машина души не имеет, 
возникает также вопрос: не будет ли означать киборгиза-

360 Постчеловек. От неандертальца к киборгу / сост. Т. Ю. Чеснокова. М.: 
Алгоритм, 2008. 367 с.; Хрисанфова Е. Н. Неандертальская проблема: Новые 
аспекты и интерпретации // Вестник антропологии. 1997. Вып. 3. С. 18–34.

361 Ламетри Ж. О. Сочинения М.: Мысль, 1983. 511 с.

ция ликвидации в человеке душевной, а соответственно 
и духовной субстанции?

Человек с помощью имплантов физически и интеллек-
туально усовершенствуется, но духовно гибнет. Он больше 
приобретает или теряет? В этой постановке вопроса 
трансгуманизм есть величайшее искушение. Человечест- 
во искушается обрести новые небывалые возможности, 
но в обмен отказаться от адамического образа Творения.

Существуют ли, помимо выходящего за границы науки 
вопроса о существовании души, угрозы киборгизации в отно-
шении духовных потенциалов человека? Безусловно, да.

Импланты шаг за шагом замещают несовершенную 
биологическую природу. Человек меньше страдает физи-
чески, у него ослабевает, а то и исчезает вовсе ощущение 
боли. Но ведь в любой религиозной традиции духовные 
качества человека развивались и закалялись через физи-
ческое страдание, через боль, через плотские мучения. Жития 
святых в христианстве изобилуют такими примерами. 
Каждый христианин придерживается в определённые сроки 
поста – сознательного ограничения плоти, подчиняемой со-
знанию и духу. Известно, какую роль играла аскетика в ду-
ховных практиках Востока.

При этом требовалось пройти узкую грань между 
полюсами гедонизма и физического самоистязания. Путь 
физических самоистязаний в доминаиных религиозных 
традициях также был отвергнут как ложный. Но идея 
возвышения духа через преодоление плоти была везде одной 
из центральных. Менее всего среди традиционных религий 
она оказалась акцентирована в иудаизме.

В версии трансгуманистического развития вся эта 
тема духовного восхождения через преодоление плоти 
полностью снимается. Но снятие чувства боли, преодоление 
плотских устремлений есть в то же время и разрушение 
традиционного механизма духовного восхождения. Может 
ли быть это восхождение без боли, без страданий, без победы 
над телесными искушениями? Допустимо ли преодоление 
установлений Божьих при изгнании Адама и Евы из Рая? 
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При упразднении традиционного пути формирования силы 
духа другого пути трансгуманизм не предлагает.

Ещё больше угроз в перспективе киборгизации содержит 
имплантизация мозга человека, вживление в человеческий 
организм компьютера. Объёмы памяти человека в этом 
случае принципиально возрастают, увеличивается скорость 
обработки информации. Но это уже не будет мышлением 
человека.

Человек-машина потенциально может мыслить в сис- 
теме рациональности Рене Декарта362. Это система пара-
дигмальной рациональности. Однако функционировать 
в системе иррациональности, диалектических противоре-
чий и полифонического нарратива Фёдора Достоевского 
машины уже не в состоянии.

Герой Достоевского в «Записках из подполья» говорит  
о разрушении хрустального дворца из-за желания чело- 
века своей волей пожить. Он же размышляет о благост-
ности страдания. Поступки героев Достоевского и их речи 
не будут просчитываться посредством компьютера.

Компьютерный мозг не выбирает. Он программируем 
исходно на принятие определённого решения. Даже 
в ситуации неопределённости им не делается выбора, 
а осуществляются действия в соответствии с программным 
кодом. У него нет альтернативы. И соответственно, у него 
не может быть ни этики, ни ценностей, предполагающих 
наличие альтернатив.

Антропологическое преимущество богатых  
над бедными

Поднятая когда-то К. Марксом тема усугубления 
поляризации населения при капитализме вновь приобрела  
глобальную актуализацию. Сдерживающим фактором 
социального расслоения в течение десятилетий явля-
лось существование советской социалистической альтер-
нативы. С начала создания после Второй мировой войны 

362 Матвиевская Г. П. Рене Декарт. М.: Просвещение, 1987. 79 с.

альтернативной западноцентричному капитализму между-
народной системы социализма показатели мирового 
социального расслоения стали снижаться. Получила рас-
пространение доктрина социального государства, в рамках 
которой средства производства хотя и оставались в руках 
капитала, но тому предписывалось делиться с трудящимися. 
Равенство было признано фундаментальной ценностью 
человечества, и первой же статьей Всеобщей декларации 
прав человека признавалось, что люди равны уже по факту 
своего рождения.

Но вот Советский Союз и советскоцентричная между-
народная система социализма были обрушены, и кривая 
социального расслоения в геометрической прогрессии 
пошла вверх. Средства массовой информации сообщили, что 
в 2015 году оказался превзойден исторический рубеж в 50 % 
мирового богатства, сосредоточенного в руках 1 % населения 
Земли. Заявляется на уровне глобальных элит о замене 
доктрины социального государства доктриной государства 
участия, как неолиберальной модели распределения 
совокупного общественного богатства. Одним из первых эту 
позицию от лица элит озвучил король Нидерландов Виллем-
Александр.

Социальное расслоение достигло уже такого 
уровня, когда речь идет не просто о различии доходов, 
но о принципиальном различии систем бытия. Шко-
лы, медицинское обслуживание, отдых, бытовой сер-
вис элит и большинства человечества находятся 
в параллельных, несообщающихся реальностях. И вот 
в ситуации стремительно усугубляющегося социального 
раскола начинает реализовываться трансгуманистичес- 
кий процесс усовершенствования человека. К каким это 
последствиям в фокусе тренда возрастающего неравенства 
может привести? Очевидно, что процесс социального 
и онтологического распада человечества будет ещё 
более усугублен, катализирован, переведён на новый 
уровень. Новый уровень означает, что вслед за распадом 
имущественным и онтологическим осуществится переход  
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к распаду антропологическому. Богатые будут антрополо-
гически совершеннее бедных.

Проведение операций по усовершенствованию челове- 
ческой природы окажется, очевидно, весьма дорогостоя-
щим. Они, безусловно, будут доступны немногим. Если 
технологии коснутся изменений геномной природы, 
то практически это может означать, что дети богатых 
окажутся уже в силу рождения совершеннее детей бедных. 
Первая статья Всеобщей декларации прав человека станет 
в этих реалиях недостоверной. Рано или поздно обладаю-
щая антропологическим превосходством элита потребует 
её  пересмотра, как, собственно, и всей системы современ-
ного права, основанного если не на принципах равенства, 
то равноправности граждан.

С апелляцией к исследованиям в сфере генома происхо- 
дит уже фактическая реанимация расизма. В отличие от ра-
сизма классического, спряжённого с замерами физических 
параметров, новый расизм можно квалифицировать как  
геномный. И вот уже в западной науке выдвигаются 
утверждения будто бы природа «российской автократии» 
и противостояния Западу состоит в отсутствии у русских 
гена свободы. Исправить «русскую антропологию» можно 
в этой логике через генно-антропологический инжиниринг.

Реконструкция древнегреческой мифологии позволяла 
установить следующую модель иерархии – не реальной, 
а мифологической, которая получала соответствующую 
религиозную легитимацию. Сверху пирамиды – боги, 
которые похожи на людей, но физически и интеллектуально 
превосходят их, а также обладают телесным бессмертием. 
Дети богов и людей – полубоги, герои также превосходят 
обычного человека и потому должны править людьми. 
Есть собственно люди – граждане полиса, как бы сказали 
сегодня – простые смертные. Ниже их ступенькой находятся 
рабы и варвары, рабское и варварское состояние которых 
производно от их антропологического несовершенства.

Очевидно, что никаких олимпийских богов и их  по-
томства – героев в реальности не существовало, а рабы 

и варвары не уступали по физическим и интеллектуальным 
параметрам развитости эллинам. Но греческая мифология 
была воспринята субкультурой эпохи Возрождения, 
приобретя в рамках различных эзотерических сообществ 
характер проекта. Отчасти завеса над ними приоткрывается 
через доктрину титанизма, которой придерживалась 
часть последователей новой гуманистической философии. 
Образы богов и героев греческих мифов могли создать 
представление об особом языке аллегорий, но в реальности 
речь шла о проекте усовершенствования человека до уровня 
олимпийских богов. Алхимия работала в первую очередь 
на эту задачу. В этом отношении профаническое сведение 
алхимии к вопросу о получении искусственным путем золота 
выглядит как искусственное затемнение проблемы. Главным 
в алхимии был антропологический проект, выходящий 
на проблему обретения личного бессмертия в земной жизни. 
Преобразование сущности человека в бога или полубога 
должно быть произведено через технологию трансмутации.

Алхимики этот проект так и не смогли реализовать. 
Но  трансгуманизм взял фактически на вооружение алхи-
мические идеи, и в этом отношении трансгуманисты пре- 
емственны алхимикам. Вывести породу богов или полу-
богов, которые превзойдут человека и будут царствовать над 
людьми – это что – конспирологический миф? Действитель- 
но, неопровержимых доказательств организационного пре-
емства алхимиков и трансгуманистов нет. Но риски того, 
что создание более совершенного человека в условиях 
критического социального неравенства в мире приведет 
к антропологическому превосходству богатых, – очевидны.

неравенство цивилизаций

Помимо социального неравенства в современном мире 
предельно обострено неравенство региональное. В. И. Ленин 
характеризовал в своё время этот феномен как проявле-
ние неравномерности развития капитализма. Неравенство 
в технологическом развитии регионов мира может быть 
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также выражено в рамках цивилизационной теории, как 
фактическое неравенство цивилизаций. Исторически циви-
лизация Запада смогла на определённом этапе технологичес- 
ки уйти вперед и установить за счёт достигнутого пре-
имущества мировую колониальную систему. В двадцатом  
веке колониализм был заменен неоколониализмом363. Дис-
паритеты региональной развитости в результате сохрани-
лись, а после упразднения биполярной модели мироустрой-
ства стали принципиально возрастать. Технологический  
вызов Западу бросили восточноазиатские страны, но в то же 
время аутсайдеризация Африки только усугубилась.

Очевидно, что в реалиях современных технологических 
диспаритетов равномерное продвижение в реализации 
трансгуманистических проектов невозможно. Появление 
постчеловека в Африке, Латинской Америке, Центральной 
Азии фактически невозможно. Ближе всего по возможнос-
тям его создания – Северная Америка, Западная Европа, 
Восточная Азия.

Трансгуманистический прорыв ещё более усугубит 
мировое цивилизационное и региональное неравенство. 
Возникнет ситуация, при которой технологически модер-
низированные народы одних стран будут превосходить 
народы отсталых регионов не только по уровню жизни, 
что было и ранее, но и антропологически. Американец 
будет сильнее и умнее афганца по своей технологически 
модифицированной природе.

Фактически изменится семантика мирового спорта. 
Спортсмены технологически продвинутых стран будут 
априори превосходить спортсменов из стран отсталых. 
Если же МОК и другие международные спортивные струк-
туры пойдут по пути установления разграничений для 
спортсменов натуральной и искусственной природы, а да-
лее – разных уровней искусственной природы, то созданная 
Пьером де Кубертеном единая система спорта распадется. 
Она уже и так фактически распадается в связи с историей 

363 Щетинин В. Д. Эволюция американского неоколониализма. М.: Меж-
дународные отношения, 1972. 272 с.; Боченкова Н. В. Современный неоколони-
ализм. М.: Изд-во МГУ, 1987. 95 с. 

вокруг допинга, когда чиновники присвоили себе право 
определять, кому можно, а кому нельзя использовать 
средства повышения потенциалов спортсменов и какие 
препараты легальны, а какие запрещены.

Управление сознанием человека,  
трансгуманистическое рабство

Исторически технологии господства и подчинения 
менялись, делались более совершенными. Вырабатывались 
всё более тонкие формы камуфляжа результатов труда. 
От  физического рабства тренд эволюции форм присвоения 
шел в направлении рабства ментального.

Рабовладение являлось прямым контролем рабо-
владельца над телом раба. Но при этом сознание раба 
оставалось вне власти хозяина. Поэтому считается, что 
и эффективность рабского труда оказывается не слишком 
высокой. Следующей исторической стадией эксплуатации 
явилось создание системы контроля за жизненно важны-
ми для человека ресурсами – землёй, сырьём, средствами 
труда в целом. Внеэкономическое принуждение сменяется 
экономическим. Человек сам нанимался к владельцу средств 
производства и сам отдавал ему, таким образом, результа- 
ты труда. Возникает недостаточно раскрытая Марксом 
форма присвоения через право эмиссии денежных знаков. 
Окончательно этот механизм эксплуатации сложился уже 
во второй половине 1970-х годов при переходе к Ямайской 
валютной системе, когда финансы оказались полностью 
оторваны от реального объёма производимых общественных 
благ, а продажа ничем не обеспеченной валюты стала 
самым прибыльным бизнесом. Далее новые перспективы 
совершенствования механизмов присвоения открывают 
развитие информационных технологий и цифровизация. 
Система социального кредитования в Китае показывает, 
как работают эти механизмы и те перспективы цифрового 
фашизма, которые могут из их внедрения следовать.

Как оценивать в тренде совершенствования форм 
контроля бенефициариатом над большинством человечества 
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реализацию трансгуманистического проекта? Считать, что 
бенефициариат преследует цели осчастливить человечество, 
нет никаких оснований. Если же трансгуманистическое 
проектирование приобретёт широкий массовый охват, 
то не приходится сомневаться, что он попытается 
использовать это в целях еще большего усиления своей 
власти.

Между тем само проведение искусственной сборки 
человека даёт потенциальную возможность установления 
полной власти над проектируемой моделью. Весь вопрос  
в том, какие программы будут при соответствующей 
имплантации внедрены в человека. Если речь идёт 
о вживлении в организм человека компьютера, то возмож-
ности установления закладок, обеспечивающих внешнее 
управление сознанием человека, оказываются фактически 
неограниченными.

Постчеловек в этой версии становится ментальным ра-
бом. Он лишается субъектности и свободы выбора. Фина-
лом истории оказывается установление системы полного 
порабощения. Если рабы античных Греции и Рима могли 
оставаться свободными духом, то неорабы – постчеловеки 
оказываются рабами абсолютными. Все предупреждения 
о наступлении времён нового глобального фашизма, ре- 
ального, а не вымышленного применительно к СССР  
тоталитаризма обретают в перспективе трансгуманисти-
ческой трансформации более чем очевидные очертания.

Противопоставление постчеловека  
Богу

Различные религиозные традиции дают нарратив 
богоборческих деяний со стороны дьявола и греховной 
части человечества. В основе богоборчества – желание 
дьявола или возгордившегося человека самому стать 
Богом. Классический пример такого рода в авраамических  
религиях – проект строительства Вавилонской башни 
до небес.

Одним из главных проявлений богоборчества в религии 
является попытка уподобления человека Богу. Вечную 
жизнь, согласно религиозному видению, люди обретут лишь 
только после Страшного Суда, когда будут взвешены их 
злые и добрые дела. Но трансгуманизм выдвигает именно 
ориентир максимизации продолжительности жизни чело- 
века вплоть до обретения им бессмертия. Ставится, таким 
образом целевая установка, противоречащая Божественной 
заповеди. Получается, что дети Адама решили через науку 
оспорить установления Божьи.

Заповеди Бога для Адама и Евы из главы третьей книги 
«Бытия» уже и так подвергаются системной ревизии. 
Установления для Евы о беременности и рождении 
детей в болях обходятся в многочисленных прецедентах. 
Суррогатное материнство позволяет и вовсе избежать 
беременности. Установление о разделении мужских и жен- 
ских функций с распространением концепта полового 
равенства попрано фактически повсеместно. Развитие 
феминистского движения ещё более радикализирует это 
попрание. Предписание для Адама – «в поте лица будешь  
есть хлеб твой» фактически игнорируется сформировав-
шейся едва ли не с древнейших классовых обществ 
паразитарной прослойкой общества. Спекулятивные дохо-
ды мирового паразитариата в этом смысле есть тоже 
богоборческий вызов. Осталось одно – последнее и главное – 
«прах ты и в прах возвратишься». Трансгуманизм бросает 
вызов и этому предписанию.

Первая богоборческая идея, вытекающая из транс-
гуманизма – подвергнуть ревизии предписание Божье 
и обрести бессмертие, вторая – уподобиться Богу как 
создателю человека. Сотворение человека, согласно Библии, 
являлось последним и наивысшим Творением Божьим. 
Человек был создан по Божьему образу и подобию. Повторить 
Божье Творение никому не под силу, ибо повторивший его 
сам претендует стать Богом.

Но идея о создании тем или иным путем искусственного 
или искусственно выведенного антропоморфного существа 
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проходит красной нитью через всю историю мировой 
культуры.

Такой сюжет представляет, в частности, русская народная 
сказка «Глиняный парень». В ней созданное гончаром 
глиняное существо пожирает своего создателя, а затем – 
и всех попадающихся на его пути. Бесчинство продолжается 
до того момента, пока «коза-робоза» не пробила глиняному 
парню рогами живот. Сказка «Глиняный парень» была одним 
из самых распространённых сказочных сюжетов в Заонежье 
и имеется в различных записях. Аналог русской сказки 
обнаруживается и у других народов – французов, венгров, 
чехов364.

Идея выведения искусственного человека, гомункула, 
составляла одну из центральных тем алхимической 
эзотерики. Существо наделялось качествами явно демо-
нической природы и предполагало при создании элемен- 
ты контринициации. Оно вскармливалось человеческой  
кровью.

Предания, распространённые в среде алхимиков, при-
писывали создание гомункула знаменитому испанскому 
врачу Арнольду де Вилланова, жившему в XIII–XIV веках. Уже 
в XVI столетии рецепт выведения гомункула был написан 
Парацельсом. Согласно распространённым поверьям, для 
создания искусственного человека требовалось заключить 
конкордат с Сатаной365.

В средневековой традиции осуждались с ортодоксальных 
позиций сами попытки создать антропоморфное существо 
как грех уподобления Создателю, существующему лишь 
в единственном числе. Созданные без Бога существа 
оказывались монстрами, поскольку не имели человеческой 
души.

Особую известность благодаря соответствующим лите-
ратурным обработкам получила легенда о големе – создании 

364 Глиняный парень: Русская народная сказка. Владивосток: Дальневост. 
кн. изд-во, 1988. 14 с. 

365 Книга алхимии: история, символы, практика / сост. В.Г. Рохмистрова. 
СПб.: Амфора, 2008. С. 97, 107. 

пражского раввина Йехуды Лева. Голем был создан для 
защиты евреев от кровавого навета. Однако он вышел 
из подчинения и сам обрушился на евреев. Истукана 
удалось остановить, и ныне, согласно легенде, он находится 
на чердаке Пражской синагоги. Но когда-нибудь, как гласит 
предание, он включится вновь, что станет отправной точкой 
развёртки апокалипсического сюжета.

Голем стал нарицательным образом, используемым 
для обозначения бездуховного человека. Применяется, 
в частности, аллегория големизации человечества как 
выражения современного кризиса духовности. К образу 
голема в мировой культуре апеллировали не только Густав 
Мейринк – вероятно, наиболее известная апелляция, 
но и в разное время Амадей Гофман, Генрих Гейне, Томас 
Манн, Станислав Лем, Хорхе Луис Борхес, Умберто Эко, 
Виктор Пелевин366.

Образ чудовища Франкенштейна был создан Мэри Шелли 
уже в XIX столетии, свидетельствуя о сохраняющемся 
интересе к теме и в Новое время. Роман «Франкенштейн, или 
Современный Прометей» вышел впервые анонимно в 1818 
году. Сюжетная линия прежняя – созданное человеком 
искусственное антропоморфное существо оказывается 
чудовищем и приносит зло своему создателю. Проекцией 
рефлексии в будущем явилось требование монстра, чтобы 
Франкенштейн создал ему невесту, от союза с которой 
пойдёт новая раса, которая заполнит землю и получит 
доминирование над человеком. Произведение Шелли 
станет уже в XX столетии основанием для различных 
экранизаций.

Таким образом, нахождение на традиционных рели-
гиозных позициях и на позициях трансгуманизма обна- 
руживает принципиальные противоречия. Многие религи-
озные авторитеты воспринимают трансгуманизм не просто 
как заблуждение и ересь, а прямое богоборчество. 

366 Пелевин В. О. Любовь к трем цукербринам: роман. М.: Азбука, cop.  
2019. С. 129. 
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Утрата единства человека и природы 

Человек, несмотря на создание различных технологий 
и достижения возможности субстанционального изменения 
самого себя, является всё ещё частью окружающей его 
природы. Он входит составной частью в экосистему, 
и игнорирование его связанности с природной средой может 
обернуться и исторически оборачивалось экологическими 
катастрофами. Природа самого человека формировалась 
тысячи лет под влиянием различных факторов, и про-
исходящие изменения закреплялись на генном уровне.

Постчеловек трансгуманизма уже не является нату-
ральным, природным человеком. Он, при соответствующем 
продвижении в трансгуманистической перспективе, уже 
не будет представлять биологической формы жизни. 
Для обеспечения его жизнедеятельности потребуются 
со временем совершенно другие ресурсы, чем требуются 
человеку натуральному. Всё это не может в конечном 
итоге не привести к разрушению сложившихся экосистем. 
Постчеловек в своем развитии будет всё более отдаляться 
от биологической природы Земли. На каком-то этапе 
технологического совершенствования этот разрыв может 
оказаться критическим.

Пока можно констатировать, что как риски природных 
изменений, так и риски генных мутаций человека при 
реализации трансгуманистических проектов не просчи-
тываются. Обсуждение ведётся в отношении технологичес-
ких возможностей и позитивных для человека последствий. 
Но то, что последствия могут быть и негативные, не берётся 
в расчет. А между тем природа игнорирования себя 
не прощает, и конфликт постчеловека с природой весьма 
вероятен.

Процесс видообразования до настоящего времени охва- 
тывал тысячелетия. Впервые это предлагается осуществ- 
лять лабораторным путем во временной протяженности  
дней, а то и часов. Но если за тысячелетия, наряду 
с закрепляемыми генетически изменениями, вырабаты-

вался и адаптационный механизм, приспособление к сре- 
де обитания, то в случае трансгуманистического констру-
ирования – это невозможно.

Утрата пола и постгендеризм

Трансгуманизм открывает возможность конструирования 
человека в соответствии с желанием проектировщика. Тело  
в трансгуманистической перспективе уже не является 
безусловной данностью и может быть реконфигурировано. 
Соответственно, с возможностью изменения тела возникает 
и возможность выбора пола, а далее и вообще – преодоления 
пола. Первая позиция выражается в теории гендера, прин-
ципиально отличаемого от пола, как естественной природ-
ной принадлежности к мужчинам или женщинам, вторая – 
в доктринах постгендеризма.

Не случайно постгендеризм как философия идёт 
рука об руку с раскрытием философем трансгуманизма 
и постчеловечества. Заявляется, что в результате трансгу-
манистического перехода будет упразднена не только ге-
теросексуальность, но и поднятые на щит постмодер-
ном гомосексуальность и бисексуальность. На смену им,  
предсказывают постгендеристы, придет пансексуальность.  
Другим шагом станет отделение пола от размножения.  
Такая перспектива связывается постгендеристами с воз- 
можностями трансгуманистических технологий – клониро-
ванием, партеногенезом, созданием искусственной утробы.

Вызов сопряженного с трансгуманизмом постгендериз-
ма представляет угрозу для всей совокупности мировой 
культуры.

Культурогенез в рамках любых цивилизационных 
и национальных общностей шел исторически, отталкиваясь 
в той или иной степени от проблемы пола. Считается, что 
собственно общество возникает с установления первых табу, 
представлявших собой половые запреты. Разграничение 
социокультурных ролей мужчин и женщин, а соответственно, 
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мужского и женского воспитания исторически создало фун-
дамент традиционного общества. И нет ни одного сообщества, 
где бы такого распределения не проводилось. Через соот-
ношение мужского и женского начал выстраивались объяс- 
нительные модели функционирования мироздания. В евро-
пейской традиции это нашло выражение в мифологемах  
союза Неба – мужского начала и Земли – женского начала. 
На Востоке идея о противоположности мужской и женской 
субстанций получила развитие в рамках идущей из даосизма 
инь-ян-концепции. Тема любви является фактически цен-
тральной темой в мировой художественной литературе 
и в мировом кинематографе.

И всё это постгендеризм готов через технологии транс-
гуманизма обрушить. Ясно, что для пансексуального пост-
гендерного существа вся эта история мировой культуры 
будет чужда и непонятна.

Утрата цивилизационной идентичности  
и социокультурный распад

Единая мировая система и глобализм являются совре-
менными феноменами. Тысячелетиями же человечество 
развивалось в рамках сравнительно замкнутых сообществ. 
А. Дж. Тойнби определял их понятием цивилизации, 
Ф.  Бродель – мир-системы. Формирование человека осу-
ществлялось в соотнесении с цивилизационной средой. 
Исторически типы человека различались по базовым 
ценностям, традиционному укладу, менталитету, системе 
мотиваторов. В этом отношении можно говорить об особом 
антропологическом типе – человеке цивилизационном367.

Перенос ценностей и рецептуры из одного циви-
лизационно-антропологического типа на другой не мог  
не привести к рецептурным провалам. Приёмы экстра-
поляции исторически не работали, и их применение часто 
оборачивалось катастрофой. Традиция закрепляла лучшие 

367 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник. М.: Рольф, 
2002.  592 с.; Он же. Постижение истории. Сборник.  М., Рольф, 2001. 640 с.

практики жизнеобеспечения по отношению к конкретному 
цивилизационно-антропологическому типу. Человека вооб- 
ще как некой универсалии исторически никогда не суще-
ствовало. В каждом конкретном случае могла идти речь 
о человеке той или иной цивилизации – русском, немце, 
китайце, индусе, арабе и т. д.

И вот в результате трансгуманистической трансфор-
мации произойдет то, чего добиваются трансгуманисты –  
замена человека постчеловеком. Точнее, заменён будет 
цивилизационный человек универсальной конструкцией 
постчеловека. Возможно, конструкции будут все же типо-
логически отличаться в зависимости от марки корпора-
ции – разработчика имплантов. Однако говорить о цивили-
зационной идентичности новых антропоморфных образцов 
человеко-машины уже не придётся. Переход к постчеловеку 
окажется, таким образом, и гибелью цивилизаций.

Будут ли сохранены у постчеловека цивилизационно-
идентичные ценности и цивилизационно-адаптивный мен- 
талитет? Для такого сохранения при предполагаемом 
вживлении в сознание человека компьютера должно быть 
использовано программное обеспечение, соотносимое с ци- 
вилизационно-ценностными накоплениями российской, 
исламской, индуистской, конфуцианской и других циви-
лизаций. Такая вариативность в программных разработ-
ках, судя по направлению разработок в сфере Искусст-
венного Интеллекта, на сегодня и в ближайшей перспективе 
отсутствует.

Вероятнее предположить, что проектировщики транс-
гуманистических трансформаций пойдут по пути создания 
новых существ, не отягчённых архаикой локального 
существования человека. Принятие этой логики означает 
и принятие цивилизационной гибели России. Готовы ли 
российские патриоты пойти на это во имя реализации идей 
трансгуманизма? Отрицательный ответ в данном случае 
очевиден.
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Античеловек 

Одним из резонирующих проявлений антропологического 
кризиса стало движение квадроберов. Подростки подра-
жают поведению животных и идентифицируют себя с ни-
ми. На деструктивный характер движения было обращено 
в 2024 году внимание на уровне высшей государственной 
власти Российской Федерации. После этого о движении 
квадроберов заговорили едва ли не всех информационных 
площадках, что стало фактором рекламы. Подростки, как 
известно, через ролевые идентификации выстраивают своё 
Я через подражание неким образцам. Весь вопрос состоит 
в том, кто принимается за образец. Когда-то в советское 
время образцами для подражания были герои войны 
и труда, спортсмены и космонавты. Потом подражать 
стали бизнесменам и бандитам. И вот, наконец, кошкам 
и собакам. Могут сказать, что это не более чем детская 
игра, значение которой не стоит преувеличивать. Да, это 
отчасти действительно так. Но игры, в которых происходит 
отрицание человека, сами по себе являются индикатором 
общего кризиса.

Три образа человека определяют содержание мега-
исторического развития: 1) человек биологический; 2) че- 
ловек категориальный; 3) античеловек. Идеал категори- 
ального человека основывается на представлении о соли-
даризационной версии развития. Развитие человечества 
существляется, согласно ей, за счёт милосердия, альтруиз-
ма, всего того, чего нет в животном мире, и что интегрально 
объединяется понятием нравственность. Образ античело-
века, напротив, выстраивается на подавлении этих качеств. 
Ницшеанский императив – «падающего подтолкни». Эта вер-
сия развития состоит в том, что лучшие побеждают, а то и ис-
требляют худших. 

Посмотрим далее, как акторы классической триады 
«личность – общество – государство» развёртываются 
в рамках двух альтернативных проектов развития 
человечества.

Личность. Для социализированной модели человек есть 
социальное существо. Как перспектива следующей стадии 
движения в данном направлении – человек – существо ду-
ховное. Для либеральной модели человек – это индивидуум. 
И далее в перспективе – человек – зверь.

Общество. В социализированной модели обществен-
ные интересы преобладают над частными. Ценностные 
ориентиры – коллективизм, социальный патернализм. 
Двигаясь далее в направлении социализации, появляется 
перспектива солидаризированного общества, утверждения 
ценностной парадигмы альтруизма. Идем теперь в развертке 
либеральной логики: частные интересы преобладают над 
общими, базовая ценность – индивидуализм, конкуренция. 
Отсюда следующий уже этап в  развитии этой логики – 
диктатура меньшинства, власть сильных, неравенство, в том 
числе и неравенство антропологическое.

Государство. Для социализированной модели развития – 
государство это социальная оболочка. Перспектива эволю-
ции в данном направлении – нравственное государство. Либе-
рализм задает принципиально иную логику – освобождение 
индивидуума от государства. А далее – власть избранных, го-
сударство-корпорация. 

По сути сформировались два альтернативных взгляда 
на исторический процесс: история как социализация 
и история как индивидуализация. Отсюда же две версии 
социальной эволюции. Первая версия: социальная эво- 
люция как социализация человечества. Идеал буду- 
щего – всечеловеческое братство. Вторая версия: социаль-
ная эволюция как борьба за существование. Исходя из нее 
бытие человека мыслится как глобальная конкуренция, 
в которой есть успешные и неуспешные. Сильные в кон-
курентной борьбе побеждают слабых. Но  следуем в этой 
логической развертке далее: глобальная война, закрепле- 
ние власти сильнейших, превосходство, присвоение нера- 
венства. Заявляя об эволюции и прогрессе, либерализм  
и вытекающий из него фашизм приходят в итоге  
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к контрэволюции – отрицанию самой перспективы нрав-
ственного человеческого развития. 

Таким образом, сталкиваются две перспективы пост-
человечества. Постчеловек постмодерна – это человек 
деструктурированный, разлагающийся как личность, ли-
шенный духовной компоненты человеческой природы. 
Постчеловек преображения – одухотворённый человек, 
гармонически развитая личность, связанная духовными 
узами с другими людьми.

Ценностная развилка антропологических перспектив

Возможно ли минимизировать угрозы трансгуманизма? 
Да, возможно. Первый вариант – отказаться от самой затеи 
антропологической трансформации как неоправданной 
с точки зрения рисков. Реалистичность его не велика ввиду 
того, что не все согласятся прекратить соответствующие 
разработки, и те, кто не подчинится общему решению, станут 
технологическими монополистами. Второй вариант – взять 
целевым образом под контроль проект создания нового 
человека, наполнить его должным ценностным содержанием.

Человеческая жизнь не одномерна, а, как минимум, 
трёхмерна. Она включает следующие онтологические 
компоненты – биологическую, социальную и духовную. 
Нет человека, в котором отсутствовала бы полностью хоть 
какая-то из этих компонент. В случае отсутствия это будет 
уже не человек, а животное или, напротив, ангел. Весь 
вопрос в том, какая компонента доминирует и в направлении 
увеличения доли какой компоненты осуществляется 
развитие. На идее ступенчатого перехода от более низких 
к более высоким формам жизни строил в своё время теорию 
ноосферного развития В. И. Вернадский368.

Дальнейшее развитие будет заключаться либо в оду-
хотворении человека, усилении значения в человеческой 

368 Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. 261 с.; Он же. 
Размышления натуралиста. М.: АН СССР, 1977. Кн. 2. Научная мысль как пла-
нетарное явление. 191 с.; Он же. Научная мысль как планетное явление. М.: 
Наука, 1991. 271 с.

онтологии духовной составляющей бытия, либо – 
в её минимизации. В соответствии с этими альтернативами 
может осуществляться и развёртка антропологических 
перспектив. Одна перспектива – перспектива преобра-
жения – одухотворение, усиление духовной компоненты 
через преодоление телесной зависимости, трансформация, 
которую можно было бы охарактеризовать как «преоб-
ражение». Вторая перспектива – перспектива трансгума-
низма – расчеловечивание, упразднение социально-куль-
турной традиции. В рамках второй перспективы также 
преодолевается телесно-биологическое начало, но только 
не в направлении одухотворения, а в противоположном на-
правлении – к инфернальному хаосу.

В каком направлении пойдёт развитие, если антро-
пологический переход начался бы прямо сегодня? 
Не  вызывает сомнений, что при существующей системе 
жизнеустройства такой переход и означал бы практически 
духовную деградацию и распад единства человеческого 
вида. Иного в рамках модели, которую Эммануэль Макрон 
сравнительно недавно назвал деградировавшим и сошедшим 
с ума капитализмом, и быть не может.

Следовательно, основная угроза состоит не в самой 
перспективе антропологического перехода, а в том, что 
пролонгация на этот переход нынешних тенденций 
мирового развития может привести к сугубо отрицательным 
результатам. Следовательно, необходим целевой переход 
к иной модели жизнеустройства, основанной на идеалах 
нравственности. Создание образа идеального человека – 
антропологический проект будущего – само может оздоро-
вить и очистить настоящее, стать тягачом нравственного 
развития для России и мира.

Резюме

Таким образом, можно зафиксировать высокую степень 
рисков, продуцируемых разверткой трансгуманистических 
проектов. Риски трансгуманизма столь значительны, что 
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это перекрывает возможные связанные с ним позитивные 
потенциалы и делает саму их позитивность сомнительной. 
Но  вместе с тем было бы принципиально ошибочно и бло-
кировать саму идею целевого изменения человеческой при-
роды. Сдерживание развития может привести к такой ситуа-
ции, что внешние враги России достигнут антропологических 
преимуществ, и это станет пораженческим финалом много-
вековой драмы российского противостояния глобальным си-
лам зла.

Выходом из данной коллизии видится смена самой пара-
дигмы трансгуманистического проекта при сохранении пер-
спективы позитивных антропологических изменений. Эти 
изменения человеческой природы должны:

во-первых, быть соотнесены с пониманием картины 
будущего, а соответственно, выстраиваться в логической 
цепочке связей историософии и футурологии;

во-вторых, обеспечивать духовное единство чело-
вечества;

в-третьих, исходить из приоритетности ценности и веры 
в существование души и духа;

в-четвёртых, вести к консолидации человечества, а не его 
распаду;

в-пятых, не допускать саму возможность порабощения 
человечества, любых форм зомбирования и манипуляции 
массовым сознанием;

в-шестых, не противоречить базовым положениям 
традиционных религий;

в-седьмых, сохранять адаптивность человека природе;
в-восьмых, обеспечить преемственность социокуль-

турного развития человечества, включая традиционное раз-
деление полов и цивилизационную идентичность. 

Всё это оказывается возможно и непротиворечиво с зада-
чей антропологического совершенствования при принятии 
православного концепта преображения. Принципиальное от-
личие концепта преображения от концепта трансгуманизма 
состоит в том, что трансгуманисты ограничиваются, будучи 
материалистами, вопросами материальной трансформации, 

тогда как для принимающих преображенческую позицию 
главным является духовное восхождение человека, говоря 
языком исихастов – обожение. Если в перспективе обожения 
окажется целесообразным усовершенствовать биологичес-
кую природу человека, то это возможно осуществить 
в той мере, насколько такое усовершенствование не будет 
противоречить духовному восхождению.
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Развитие техники и технологий не только воздействует 
на сознание и подсознание человека, но и создаёт угрозы для 
его физического существования. Такие угрозы могут иметь 
перспективу сравнительно длительного поражения виталь-
ных потенциалов, а могут обернуться разворачивающейся 
в режиме реального времени катастрофой. Человечество спо-
собно к самоистреблению – к чему не способен ни один дру-
гой биологический вид. Оценить нависающие над человече-
ством в связи с техническим и технологическим прогрессом 
угрозы экзогенного свойства и составляет целевую установ-
ку раздела.

Опыт цивилизационного упадка  
в условиях экосистемной деградации

Истории известны многочисленные примеры гибели 
или кризисов цивилизационных систем под влиянием 
изменений природно-средовых условий, включая эколо- 
гические катастрофы. Давно было замечено, что все  
древнейшие цивилизации возникли примерно на одной  
географической широте. Американский египтолог Д. Г. Брес-
тед ввел по отношению к зоне их распространения понятие 
«плодородного полумесяца». Эта зона простиралась от Ат- 
лантического побережья Северной Америки до тихоокеан-
ского побережья Китая.

Однако в настоящее время говорить о наличии 
«плодородного полумесяца» уже не приходится. Многие 
цветущие прежде регионы представляют собой сегодня 
пустыню. Благодатная некогда земля стала зоной повышенной 
трудности для организации хозяйственной деятельности. 
Не везде произошедшие экосистемные изменения имели 
равнозначные разрушительные последствия. Так, в Индии, 

к примеру, и по сей день сохраняется сравнительно высокое 
плодородие почв. Но там состояние биосферы разительно 
отличается в худшую сторону по сравнению с временами 
существования древнеиндийской цивилизации. О Северной 
Африке – и говорить нечего. Прежнее плодородное про-
странство заняла пустыня Сахара. Наступление песков 
оттеснило цивилизационный ареал к узкой приморской 
полосе.

Трудно себе представить, что территория современной 
Сахары была когда-то пригодна для жизни. А между тем 
до наступления песков на ней располагалась достаточно 
развитая Нумидийская цивилизация. Только в 40–60-х годах 
XX века археологами было открыто наличие в Древнем мире 
данного цивилизационного пространства. В зоне современ-
ной пустыни ещё в третьем тысячелетии до н. э. произрастали 
дубы, кипарисы, оливковые деревья, ольха, липа, из живот-
ных были распространены гиппопотамы, носороги, слоны, 
жирафы, буйволы, антилопы, страусы. Через Сахару про- 
ходила широкая сеть торговых путей. Политически Нуми- 
дия ещё во II веке до н. э. выступала паритетным 
партнером Рима и Карфагена. Однако все принципиально 
изменилось. Интенсивная эксплуатация человеком природы 
в совокупности с климатическими изменениями обернулись 
высыханием Сахары. Данный процесс не завершён и по сей 
день. В среднем за год пустыня продвигается со скоростью 
10  километров. И пока способы остановить наступление пе-
сков не найдены.

Самоназвание древнего Египта было Та Кемет, что оз-
начало в переводе «Чёрная земля»369. К современным еги-
петским почвам термин «чернозем» уже никак не при-
менишь. Налицо глобальная экосистемная трасформация. 
Наступление человека на природу Нила не могло не пройти 
бесследно. Особенно радикальным стало оно в период 
Нового царства. В центре дельты реки учреждается новый 
ном, под территорию которого зачищались леса, осушались 

369 Власова Ю. Е. Учебно-методические материалы к курсу лекции 
по  лингвострановедению. Арабские страны: для студентов гуманитарных 
специальностей. М.: Изд-во РУДН, 2006. С. 51.
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водные пространства. Как следствие после геополитичес-
кого рассвета Нового царства Египет уже никогда более 
не приближался к прежнему, связанному с уникальным 
плодородием почв, благосостоянию.

Упадок древнейшей из цивилизационных систем –  
Шумеро-Аккадской цивилизации был определён в зна-
чительной степени процессом засоления почв370. Катали-
зация его была связана со строительством оросительной 
системы. Испаряющаяся и не уходящая в подпочву во-
да вызывала концентрацию солей. Это приводило 
к снижению урожайности и обусловливало дальнейшее 
развитие оросительных инфраструктур. Возник замкнутый 
круг. Эрозию почв ускорила вырубка лесов в шумерских 
предгорьях. Заселённая земля ещё меньше впитывала 
воду, что увеличивало поверхностный сток. Во время 
ливней накапливаемый тысячелетиями плодородный слой 
почвы смывался в результате фактически одномоментно. 
Успехи вторгавшихся в Месопотамию гутиев, амореев 
и эламитов, были предопределены ослабшим состоянием ме-
сопотамских государств. К моменту окончательного падения 
Аккадского царства в 1997 году до н. э. под ударом эламитов 
оно не являлось прежней геополитической силой, которую 
представляло собой на стадии своего подъема.

Одним из семи чудес света почитались вавилонские 
сады Семирамиды. Отражением ургийного типа воззрений 
может служить приписываемая властительной ассирийской 
царице следующая надпись: «Я заставила реки течь, куда 
мне хотелось, а мои желания направляли их туда… Я сделала 
бесплодную землю плодородной, орошая её этими река- 
ми».371 Следствием масштабных ирригационных работ яви- 
лось засоление почвы. Образовавшиеся соляные грязи со-
храняются на территории современного Ирана до настоящего 
времени. Следующим шагом экологического кризиса стало 
начало процесса опустынивания. Когда-то цветущий город 

370 Саггс Генри Уильям Фредерик. Величие Вавилона: история древней ци-
вилизации Междуречья. М.: Центрполиграф, 2012. С. 25. 

371 Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации. М.: Институт рус-
ской цивилизации, 2008. С. 175.

Вавилон, имеющий миллионное население, деградирует 
к концу античности до уровня поселка. В дальнейшем исче- 
зает и он. Пригодность для земледелия территорий совре-
менного Ирака не идёт ни в какое сравнение с их естествен-
ным потенциалом периода существования Вавилонии.

Ещё во II-м тысячелетии до н. э. китайские сельскохо-
зяйственные земли не нуждались в искусственном ороше-
нии. Распространённое представление о том, что вся эко-
номика, а соответственно, и социальная, и политическая 
сферы Китая выстраивались изначально вокруг единой 
ирригационной системы, исторически не достоверно. Еди- 
ная система ирригации сложилась только тогда, когда 
уже стали проявляться первые симптомы экологического 
кризиса. Подсечно-огневое земледелие дало, как известно, 
первоначально высокую урожайность, но далее обезлесен-
ная территория устойчиво снижает свои потенциалы 
плодородия. Снижение урожайности при возросшей чис-
ленности населения обусловливало развитие техносферы. 
Окончательно единая ирригационная система в бассейне 
Хуанхэ была введена в действие лишь во второй половине 
I-го тысячелетия до н. э.372

Следствием антропогенных воздействий на природную 
среду явилось изменение климата. Становится значительно 
суше и в зимнее время – холоднее. Температура зимой 
снижалась в среднем на 100 C. За этим естественно по-
следовали существенные изменения в биосфере. Состоя-
ние сельского хозяйства в I-м тысячелетии до н. э. было 
таково, что на один урожайный год приходилось десять 
неурожайных. Такая ситуация объективно приводила 
к умножению распределительных функций государствен-
ной власти. Усиливаются этатистские тенденции. Наиболее 
апологетические формы институт государственного при-
нуждения находит в теории легизма. Однако расширение 
инфраструктуры ирригационных систем порождает но-
вые экологические катастрофы. Таковыми стали изменения  

372 Девлетов О. У. Лекции по истории Древнего Востока учебное пособие. 
2-е изд. М.: Директ-Медиа, 2015. С. 187. 
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русла Хуанхэ. Впервые это случилось в 602 году до н. э., при-
ведя к многочисленным бедствиям. С тех пор и до конца XVIII 
века китайское население пребывало в постоянном страхе 
перед очередной сменой течения реки. Основным видом 
хозяйственной деятельности становятся в этих условиях 
поддержание дамб и ликвидация возникающих прорывов.

О значимости стоящего перед Китаем экосистемного 
вызова свидетельствует состоявшаяся в I веке до н. э. дис-
куссия «Яньтелунь» – «О соли и железе». В ней столкнулись 
позиции государственных чиновников и оппозиционной 
интеллигенции – «учёных мужей». Первые отстаивали целе-
сообразность усиления государства, вторые высказывались 
в пользу преобладания общества. Вся аргументация, кото-
рая присутствует сегодня в полемике между либералами 
и государственниками, была озвучена более чем две тыся-
чи лет назад. Победу тогда одержала государственничес-
кая партия. Средневековая консервация Китая привела 
к частичному восстановлению экологического баланса. Од-
нако очередное наступление человека на природу привело 
к новой актуализации кризисных процессов373.

За тысячу лет, с 620 по 1619 годы, от начала династии Там 
и до завоевания Китая маньчжурами, засуха и наводнения 
с гораздо большей частотой фиксируются на второй фазе 
рассматриваемого временного интервала. Если за первую 
половину тысячелетия фиксировался только год засушливых 
лет, то за вторую – уже 716. При маньчжурской династии 
Мин за первое же столетие число засушливых лет возросло 
в сравнении с предыдущими ста годами в 1,5 раза, а наводне-
ний – и вовсе в 8 раз.

Экосистемный кризис являлся одним из недостаточно 
учтенных факторов гибели Римской империи. Ему пред-
шествовала хозяйственная трансформация. Вместо наибо-
лее адаптивных к условиям средиземноморья культур 
винограда и маслин был в связи с ростом численности 
населения осуществлен переход к экстенсивному хлебо-

373 Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). В 2-х тт. / Пер. с ки-
тайского, введ., коммент. и прил. Ю. Л. Кроля. Т. 1. Ответственный редактор 
Л. П. Делюсин. Том 2. Ответственный редактор Б. Л. Рифтин. М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 407 с.

пашеству. Первоначально это давало результат. Однако 
почвы со временем истощаются и урожайность падает. 
В целях поддержания эффективности сельскохозяйствен-
ного производства Рим всё более усиливает социальную 
эксплуатацию. Возникает зависимость от постоянного при- 
тока дешёвой рабской силы. А это, в свою очередь, пред-
полагает перманентную военную активность.

Кризисное состояние Римской империи усугубляется 
истощением серебряных рудников. Возникает финансовый 
дефицит. Духовное разложение римской цивилизации соот-
носилось, таким образом, с истощением природно-ресурсной 
базы существования. Конечно, свою роль в падении Римской 
империи сыграло и вторжение варварских племен («великое 
переселение народов»). Однако факторное значение его 
не следует преувеличивать. Совокупная численность вторг-
шихся в средиземноморье варваров не превышала 5 % 
от населения Римской империи. Причины её гибели имели 
эндогенный характер. Будь государство и народ в ином со-
стоянии, экспансия варварских племен, без сомнения, бы-
ла бы отбита. Восстановиться демографически после упад-
ка поздней античности Западная Европа смогла только к XVI 
веку. На восстановление исходной численности ушло, таким 
образом, почти тысячелетие. 

Тренд экосистемной деградации на всем пространстве 
бывшего «плодородного полумесяца» налицо. Сейчас это  
зона политической и социальной нестабильности. Основ-
ные геополитические центры мира сместились к северу. 
Причины произошедшей трансформации связаны, прежде 
всего, с антропогенным воздействием на природу. Актив- 
ное развитие земледелия привело к истощению почв. 
Технологическая интенсификация производящего хозяйст-
ва нарушала баланс между человеком и природой. Все 
более утверждались ургийные ценностные установки.  
Особенно они значимы оказались в цивилизациях, вы-
страиваемых вокруг семитского этнического ядра. Как 
результат – наиболее тяжёлые последствия экосистемной 
деградации в соответствующем регионе.
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В других культурах удалось выработать адаптационную 
идеологию, сдерживающую наиболее радикальные устрем-
ления эксплуатации природы. В Китае такую роль выполня-
ли даосизм и в несколько меньшей степени – конфуцианство. 
В Индии – это уникальная в своём биосферном пафосе докт-
рина ахимсы (непричинения вреда живому).

Высокая урожайность в зоне «плодородного полумесяца» 
обусловливала значительный рост численности населения. 
Это определяло, в свою очередь, повышение степени 
сельскохозяйственной эксплуатации земель. Происходило 
почвенное истощение. Леса вырубались под новые пашни. 
В итоге урожайность уже не обеспечивалась естественным 
плодородием. Для поддержания её как минимум на прежнем 
уровне требовалось теперь создание разветвленной и цент-
рализованной ирригационной системы.

Такая реструктуризация хозяйственной деятельности 
вела к усилению ценрализационных тенденций в государ-
ственном управлении. Возник феномен государственности, 
по отношению к которому в западном дискурсе утвердилось 
редуцирующее сущность явления понятие «восточная 
деспотия». За сложившейся же моделью хозяйствования 
закрепилась дефиниция «азиатского способа производства». 
Вопреки редукционистской трактовке, данная система 
возникла в странах Востока не сразу, а только на стадии 
надвигающегося экологического кризиса. В складывающих-
ся неблагоприятных условиях требовалось включение 
механизмов государственной мобилизации. Посредством 
такого рода мер из природы извлекался максимум того, что 
она в принципе могла дать.

Но создание сети ирригационных сооружений ещё 
более ускорило процесс экосистемной деградации. В итоге  
на закате античной природы наблюдается системный 
кризис. Потенциалы сельского хозяйства в результате исто- 
щения земельных ресурсов катастрофически снижаются.  
Численность населения оказывается избыточна по отно-
шению к возможностям аграрной сферы. Начинается время 
непрекращающихся социальных потрясений, пандемий, 

массовых миграций и войн. Экологический кризис 
подвел хронологическую черту под эпохой античности. 
Средневековье было по отношению к ней временем хозяй-
ственного, технологического и демографического упадка. 
В этом регрессе материальной стороны жизни и состояла 
собственно сущность перехода от античности к средним 
векам.

Одни цивилизации древности безвозвратно погибли, 
другие нашли пути самосохранения. Идеологически пере- 
ход к средневековью был оформлен выдвижением миро-
воззренческих систем, ориентированных на духовное 
самосовершенствование, при нивелировке значимости 
материальной стороны бытия.

Новая ургийная волна была связана уже с формировани-
ем промышленного сектора хозяйствования. Основным 
фактором экономического процветания становится не пло- 
дородная почва, а наличие энергетических ресурсов – 
сначала каменного угля, а затем нефти и газа. Установились 
новые зависимости человека от природной среды. А между 
тем промышленная эксплуатация природы ещё более 
радикально, чем прежде, подрывала систему экологического 
баланса. Последствия же применительно к экологии имеют 
всегда отсроченный, растянутый во времени характер. Еще 
в 1970-е годы Римский клуб в своих докладах выдвигал 
исходя из этих угроз концепт нулевого промышленного роста. 
И содержание их не сводилось только к манипулятивным 
задачам (хотя были и они). Так что перспектива нового 
средневековья выглядит, во всяком случае, применительно 
к природе достаточно убедительно.

Гибель древнейших цивилизаций прекрасно иллю-
стрирует действенность жизненной связи человек – при-
рода. Благоприятная природная среда обусловливает пер-
воначально восходящую линию цивилизационогенеза. 
Однако эксплуатация человеком природы нарушает рав-
новесный баланс. Это оборачивается в итоге экосистем-
ным кризисом. И вот уже не нашедшие возможности 
адаптироваться к происходящим изменениям цивилизации  
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гибнут. Другие же находят те или иные механизмы выжива-
ния, введение которых приводит к различным инверсиям. 
В отличие от животного мира, где природная среда всецело 
определяет состояние популяции, связь природа-человек 
имеет двусторонний характер.

Тенденция разрушения экосистемы под влиянием ин-
тенсификации хозяйственной деятельности человека про-
слеживается и по истории России. Вырубка лесов и другие 
антропогенные преобразования природной среды приво-
дят к изменению климата. На коротких хронологических 
интервалах эти изменения не воспринимаются. Но при мега-
временном рассмотрении процесс экосистемной транс-
формации становится очевидным. За период с X по XVIII века 
на территории русского государства было зафиксировано 
40  засушливых лет. С наступлением засухи население Рос- 
сии сталкивалось, таким образом, в среднем один раз 
за двадцать лет. В XIX веке – уже раз в десятилетие, 
а в XX веке – раз в 4 года. При таком тренде экологическая 
катастрофа в XXI веке выглядит как неизбежность. Потряс-
шие страну лесные пожары – только начало.

Послужила ли катастрофическая гибель античного мира 
уроком для человечества? В средние века парадигма бытия 
действительно изменилась. Были выработаны адаптивные 
по отношению к природе механизмы жизнеобеспечения. 
Мировоззренчески данная модель бытия закреплялась 
религией. Однако полученные уроки были со временем 
забыты. Ренессанс уже открыто апеллирует к ценностям 
античной культуры. Возрождаются ургийные императивы 
поздней античности. Формируется новая потребительская 
цивилизация. Основой её функционирования является посто- 
янный экономический рост. Он соотносится с синхронным 
ростом потребностей. Любой сбой в данной динамике 
имеет резонансом экономический кризис. Возникнув в рам- 
ках западного культурного ареала, потребительская циви-
лизация приобрела со временем планетарные масштабы 
распространения. Неоургийный подход не мог не сказаться 
разрушительным образом на экосистемной устойчивости. 

Новая цивилизация существует чуть более трёхсот лет. 
В масштабе природных процессов – срок минимальный. 
Однако и за этот сравнительно короткий временной интер-
вал негативные экологические последствия хозяйственной 
деятельности человека очевидны. Факт истощения при-
родных ресурсов налицо. Об этом свидетельствует, в част-
ности, статистика динамики мирового ВВП. С начала ново-
го времени темпы роста валового внутреннего продукта 
в мире устойчиво возрастали. Особо значительный рывок 
был совершён в двадцатом столетии. Однако темпы роста 
уже замедляются. Точно так начинался глобальный кризис 
античного мира. Ресурсные потенциалы земли стремительно 
истощаются. Вопрос о контроле над природными ресурсами 
является все чаще основным фактором войн. Выдвижение 
витального подхода, рассматривающего человека в единстве 
социального и природно-биологического бытия, есть в этом  
смысле альтернатива современному разрушительному для 
экосистемы вектору развития человечества.

Цивилизации  
под ударами природных катаклизмов

Представленные выше примеры описывают воздействие 
природы на человека в длительной временной развёртке. 
Но были и прецеденты стремительных единомоментных 
природных катастроф.

В 2011 году произошла фукусимская трагедия. Высо-
кий технологический уровень Японии не гарантировал 
безопасности. Природа оказалась сильнее всех совре-
менных систем защиты. Но по количеству погибших 
японская трагедия далеко не крупнейшая в новейшей 
истории человечества. Несколько ранее разбушевавшаяся 
водная стихия привела к трагедии в Таиланде. А что же 
говорить в таком случае о защищённости от природных 
эксцессов древних цивилизаций374.

374 Макарова Г. Н. Энергетические риски России в XXI веке. Иркутск:  
Изд-во БГУ, 2016. С. 33. 
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Платон писал о катастрофической гибели Атлантиды375. 
Не  один древний и средневековый город был уничтожен 
внезапно пробудившимся вулканом. Помпея – только 
единичный пример из череды прецедентов такого рода. 
Извержение вулкана на острове Санторин, произошедшее 
около 1627 года до н. э., привело к гибели целой циви-
лизационной системы – Крито-Минойской цивилизации. Си-
ла взрыва потрясла все Средиземноморье. Санторинский 
вулканический пепел обнаруживался даже в Палестине. 
На самом Санторине его слой достигает почти 5 метров. По-
сле этого земледелие на Крите и прилегающих островах стало 
на несколько десятилетий невозможно. С Крито-Минойской 
цивилизацией было фактически покончено. Далее Крит пред-
ставлял собой не более чем периферию греческого мира.

Единомоментная экосистемная катастрофа объясняет 
также внезапную гибель древнейшей цивилизации 
Мохенужо-Даро и Хараппы. Основной причиной явился, 
по-видимому, мощный тектонический толчок. Археоло-
ги свидетельствуют о наличии следов исключительного 
по силе взрыва. Об этом взрыве сообщает и текст «Махаб-
хараты». Окрестные воды вскипели, а рыбы выглядели как 
обгоревшие, – сообщает о произошедшем событии древне-
индийский эпос.

Активная полемика среди историков ведется о причинах 
гибели цивилизации Майя в X–XI веках. Очевидных следов  
внешнего вторжения в этот период археологами не обна- 
руживается. Более вероятна версия об экологических при- 
чинах произошедшей катастрофы. Подавляющее большин-
ство майянского населения снялось с мест прежнего 
расселения и мигрировало в неизвестном направлении. 
Причём, судя по состоянию оставленных жилищ, майянцы 
предполагали, по всей видимости, вернуться. Осталось не бо-
лее 10% жителей основных городов майя376.

375 Рыбин А. И. В поисках Атлантиды: исследование географии и геологии. 
М.: УРСС, 2005. С. 19. 

376 Ко М. Майя. Исчезнувшая цивилизация: легенды и факты. М.: Центрпо-
лиграф, 2003. 235 с.; Рус А. Народ майя. М.: Мысль, 1986. 254 с.; Таубе К. Мифы 
ацтеков и майя. М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2005. 109 с.

Современный уровень развития техники не привёл  
к заметной минимизации численности жертв неподконт-
рольной пока человеку природной стихии. Пример тех-
нически сверхразвитой Японии – особо показателен. 
Что же до экономического ущерба природных катастроф, 
то он и вовсе устойчиво возрастает. При расчёте его на одно 
из произошедших за десятилетие наиболее разрушительных 
катаклизмов обнаруживается на рассмотренном интервале 
второй половины двадцатого столетия стремительный 
рост масштабов наносимых разрушений (табл. 1).377 Так что 
говорить на сегодня о преодолении человеком природной 
зависимости по меньшей мере преждевременно.
Таблица 1. Экономические потери, приходящиеся в среднем на одно 

из крупнейших природных катастроф за десятилетие, в млрд долл.

Иллюзия господства над природой:  
экологический дисбаланс

Эволюцию ценностных платформ восприятия природ-
ной среды удалось в свое время проследить итальянскому 
философу Романо Гвардини. Для традиционных сообществ 
было имманентно присуще адаптационное отношение к при-
роде. Магическое мышление обусловливало средовую са-
крализацию. Сам человек рассматривался не как субъект от-
ношений к природе, а как один из компонентов природного 
комплекса. Субъект – объектная модель складывается зна-
чительно позже, актуализируясь лишь в новое время.

377 Кондратьев К. Я., Крапивин В. Ф., Потапов И. И. Статистика природ-
ных катастроф // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов: Об-
зорная информация. М., 2005. № 5. С. 57–76. 

годы Млрд долл.

1950–1959 2,1

1960–1969 2,8

1970–1979 2,9

1980–1989 3,4

1990–1999 7,3

1992–2002 7,9
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Контекст модернизационной эпохи выражал императив  
героя романа И. С. Тургенева: «Природа не храм, но мас-
терская». Индустриальный период развития соотносился 
с типом человека – преобразователя. Даже введённое в 1866 
году Э. Геккелем в научный оборот понятие «экология» рас-
крывалось как экономика природы.

Казалось бы, в постиндустриальную эпоху отношение 
к природе в связи с культивированием здорового образа 
жизни принципиально изменилось. Но в действительности 
природная среда по-прежнему воспринимается современным 
человеком в духе потребительства. Изменения заключаются 
в расширении потребительского спектра. Экологичность 
сама приобрела в условиях постиндустриализма характер 
одного из потребляемых благ. Возникло даже понятие 
экологический сервис. Однако изменить принципиально 
ситуацию с экологией в целом не удается. Три четверти 
природных ресурсов, потреблённых человеком за всё время 
его существования, было израсходовано в последние 20 лет, 
т. е. время, определяемое в качестве постиндустриальной 
эпохи.

Сценарные варианты гибели человечества, как следствие 
нарушения баланса отношений человека с природой, могут 
быть весьма различны. Одним из таких сценариев является 
появление путем различного рода биомодификаций форм 
вирусов, способных погубить все человечество. Вероятность 
такой гибели при современном мироустройстве демонстри-
рует феномен распространения вируса иммунодефицита. 
По сей день проблема сдерживания его распространения 
не решена. Ряд стран Африканского континента, где 
СПИДом больны от 1/5 до 1/3 и более населения, уже по сути 
приговорен378. О локализации пораженных социумов в усло-
виях глобализации не может быть и речи.

Гибельные последствия для человечества может 
иметь развитие генной инженерии. Предсказывается, 
что вмешательство человека в геноструктуру способно 

378 Васильев А. М. Африка и вызовы XXI в. М.: Восточная литература,  
2012. С. 56. 

обернуться полным разрушением ДНК и, соответственно, 
гибелью всего живого. Казавшееся когда-то панацеей 
от голода создание генетически модифицированных пище-
вых продуктов может обернуться на поверку биохимичес-
кой катастрофой. Человеческий род, таким образом, может 
прекратить существование в результате происходящей 
на генном уровне мутации379.

Ранее всего о гибельных последствиях разбалансировки 
отношений человека с природой заговорили в связи с за-
грязнением окружающей среды. Своеобразным символом 
модернизма явился образ Лондона с характерными, и даже 
воспринимаемыми в качестве национальной особенности, 
густыми жёлтыми туманами. Отнюдь не сразу было 
установлено искусственное происхождение лондонской 
туманности, являвшейся следствием промышленного за-
грязнения атмосферы.

Деиндустриализация и усиление экологического контроля 
позволили достичь в последние годы снижения масштабов 
промышленных выбросов и, казалось бы, переломить опас- 
ное для человечества ухудшение среды его обитания. 
Однако экологи предсказывают возможность актуализа-
ции катастрофического сценария ввиду расходования гид- 
роксилов, выступающих в качестве окислителя веществ-
загрязнителей. Гидроксильную панику вызвало обнару-
жение ещё в середине 1980-х годах того факта, что с 1950 
по 1985 годы падение уровня данных реактивов составило 
25 %. По некоторым прогнозам, к 2040 году количество 
производимых гидроксилов минимизируется настолько, 
что они будут быстро поглощаться образуемыми загряз-
нениями. «Если это произойдет, – предсказывают экологи 
развитие ситуации на два ближайших десятилетия … – огром- 
ные столбы дыма, выбрасываемого заводами, распростра-
нят смог над планетой, и не будет ничего, что могло бы рас-
чистить небо. Япония полностью исчезнет под облаками 
сернистого газа, выбрасываемого заводами Китая, а голубые 

379 Рябчук Е. Сегодняшний день генной инженерии // Энергия: экономика, 
техника, экология. 2005. № 6. С. 55–59. 
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небеса южно-тихоокеанского региона станут коричневыми. 
Астма станет убийцей номер один в мире. 

Загрязнённый воздух и кислотный дождь погубят 
урожай и приведут к всеобщему голоду. Мёртвые деревья 
или будут гнить, выделяя метан, или сгорят, выбросив 
в атмосферу углекислый газ. Оба газа весьма активны 
в создании «парникового эффекта». Частичное сгорание 
также приведет к выбросу угарного газа. Леса, которые 
были посажены, чтобы поглощать углекислый газ и спасти 
мир от глобального потепления, погибнут и вернут углерод 
в той или иной форме в атмосферу. По мере того как воздух 
станет непригодным для дыхания, температура будет 
расти, приводя к засухе, голоду и более частым лесным 
пожарам. Видимость упадет до уровня, когда путешествие 
самолетом станет небезопасным, и если это не остановить, 
весь мир получит возможность испытать то, что испытывали 
лондонцы, дышавшие смогом в викторианские времена»380. 

нарушение принципа адаптивного бытия:  
от гонии к ургии

Одним из важнейших оснований смены аксиологических 
парадигм исторической трансформации является отношение 
человека к природной среде. В традиционном обществе оно 
определялось установками адаптации. Локальные традиции 
народов во многом выполняли функции адаптационного 
механизма. Посредством их вырабатывался оптимум суще- 
ствования человека в определенном географическом лока-
литете. Отсюда различия традиционных культур, коррели-
рующих с различиями природно-средовых условий.

Задача использования сырьевых ресурсов обусловила  
изменение экологических императивов. На смену «гони-
ческой» культуре (возникновение нового как рождение) 
традиционного общества приходит «ургийная» культура 
модерна (возникновение нового как производство). Фор-

380 Адамчик М. В. 50 версий гибели человечества: 50 фактов, способных из-
менить наш мир. Мн.: Харвест, 2006. С. 151.

мируется модернистский тип человека – преобразователя. 
Однако все возрастающая динамика ургийности вплотную 
подвела человечество к порогу глобальной экологической 
катастрофы. Перед ним в не столь отдалённой перспективе 
замаячила реальная угроза самоуничтожения.

В условиях развернувшейся в начале 1990-х годов крити-
ки советской государственной системы при объяснении эко-
логических трендов приобрела популярность теория эко-
номизма. Характерно, что из всего концептуального багажа 
западной экологической мысли предпочтение было отдано 
именно ей. Суть теории заключалась в восприятии в каче-
стве базовой аксиомы положения, что современное общество 
эпохи постиндустриализма способно успешно решать любые 
проблемы экологии посредством ставки на самобалансиру-
ющиеся экономические механизмы. Все пороки пути раз-
рушения природной системы на Западе относятся, согласно 
теории экологического экономизма, к периоду индустри-
ального общества. По существу, через критику недостатков 
управления экологическими процессами в СССР утвержда-
ется неолиберальный взгляд о принципиальной неуправля-
емости ими со стороны государства. Постулат о неуправля-
емости экологией находится в череде других либеральных 
стереотипов – о неуправляемости экономикой, неуправляе-
мости демографией и т.п. Реализация такой рецептуры пред-
ставляется весьма опасной для будущего.

Ещё в начале 1970-х годов Дж. Форрестер и Д. Медоуз  
в докладах Римского клуба сформулировали в качестве  
рецептуры ответа на вызов грядущей экологической ката-
строфы теорию «нулевого роста»381. Лейтмотивом пред-
принятого анализа явилось предупреждение человечества 
о необходимости немедленно остановить на уровне статус-
кво производственное и потребительское приращение. В про- 
тивном случае глобальная экологическая катастрофа в бу-
дущем представлялась объективной неизбежностью. После 
докладов Римского клуба минуло уже треть века. Однако 
человечество не только не одумалось, но стремительно 

381 Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978. 168 с.
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наращивало за всё это время объёмы производственных 
мощностей. На Востоке появились новые субъекты мировой 
индустриальной гонки.

Западный человек, казалось бы, стал значительно более  
заботиться о создании природной среды, обеспечива-
ющей поддержание здорового образа жизни. В резуль- 
тате целенаправленной пропаганды, прежде всего, кине-
матографической, фактически исчезла характерная для 
развития сознания прежних эпох мода на курение. Создание 
приемлемой для существования человека экологической 
ниши явилось одним из основных мотивов процесса 
деурбанизации на Западе. Трендом постиндустриального 
развития стало перемещение мест проживания из мегаполи-
сов в «зелёные пригороды». Миграционный вектор город – 
деревня сменился на вектор город – пригород. 

Экологические соображения играют не последнюю роль 
и в политике вывоза промышленного производства из стран 
Запада в третий мир. Индикатором нового геополитического 
размежевания в сфере экологии явился вопрос о практи-
ке перемещений отходов промышленных предприятий 
из государств – технологических лидеров в государства – 
аутсайдеры. Дискуссия о возможности захоронения такого 
рода отходов сравнительно недавно сотрясала российскую 
общественность. Уместно говорить об особой форме 
международной эксплуатации в современном мире – эко-
логическом неоколониализме. Реальностью для совре-
менного мира являются латентные экологические вой- 
ны. Учитывая направленность водных и воздушных 
потоков, размещение в приграничных зонах вредоносных 
для окружающей среды объектов может наносить целе-
направленный ущерб сопредельному государству.

Итак, Запад избрал стратегию экологического изоля-
ционизма. Во внутренней сфере предпринята попытка  
самоизолироваться от издержек урбанистического мира по- 
средством создания зелёных ниш пригородов. Во внешней – 
сделана ставка на геополитическое разграничение экологич-
ных стран постиндустриальной цивилизации и «мировой 

промышленной помойки». Нет сомнений в управляемости  
современных экологических процессов на Западе. Констру-
ирование новой экореальности явилось в определённом  
смысле ответом на провозглашённые Римским клубом 
пророчества грядущей природной катастрофы. 

Полностью отгородиться от внешнего мира экологичес-
ким барьером невозможно. Не случайно вопросы экологии 
относятся к разряду глобальных проблем современности. 
Загрязнение атмосферы в черте индустриального мегапо- 
лиса неизбежно скажется и на экологической ситуации в при- 
городе. Характерно, что частота заболеваний, связанных 
с фактором загрязнения атмосферы, в странах Запада 
существенно выше, чем в третьем мире, или России. И это  
выглядит тем более значимо, если учитывать превос-
ходство западного медицинского обслуживания. Показате-
ли смертности от раковых заболеваний в Европе и Северной 
Америке есть редкий параметр из класса причин смертей, 
по которому они имеют худшую, в сравнении с Российской 
Федерацией, ситуацию. 

Белая европеоидная раса, в отличие от других расовых 
типов, более подвержена мутациям, а соответственно, зави-
сит от трансформаций окружающей среды. Именно среди 
белых наблюдается сейчас наибольшее распространение 
экологических заболеваний – канцерогенеза и мутагенеза. 
Ирония истории заключается в том, что именно западный 
человек, первым вступивший на путь природных пре-
образований, станет, ввиду своих биогенетических особен-
ностей, и первой жертвой экологической катастрофы.

Для изменения тренда экологического падения необ-
ходимы смена мировоззренческой парадигмы всего чело-
вечества, пересмотр его отношения к природе. Эволюцию 
ценностных платформ восприятия природной среды удалось 
в своё время проследить итальянскому философу Романо 
Гвардини. Для традиционных сообществ было имманентно 
присуще адаптационное отношение к природе. Магическое 
мышление обусловливало средовую сакрализацию. Сам че-
ловек репрезентовался не как субъект отношений к природе,  
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а как один из компонентов природного комплекса. Субъект – 
объектная модель репрезентации складывается значительно 
позже, будучи актуализирована лишь в новое время.

Антропогенез европейского человека осуществлялся 
в более жёстком формате борьбы за существование, нежели 
у какой-либо другой популяционной системы. Условия 
приледниковой зоны обусловливали выработку более ост- 
рых форм взаимодействия с природной стихией. Для этно-
генеза русских это положение выглядит ещё более актуаль-
но. Таким образом, архетип преобразователя имманентно 
присущ менталитету европейца. Поэтому для нивелировки 
его антиприродных установок требуется сложная психо-
логическая работа по архетипному замещению.

Условие спасения человечества в макроперспективе 
видится в восстановлении адаптационного взгляда на окру- 
жающую среду. А это, в свою очередь, невозможно, без  
реанимации традиционных духовных ценностей, ориен-
тированных на сакрализацию природы родного края. Во-
прос о необходимости развития экологического сознания 
и экологического образования неоднократно поднимался. 
Но сами по себе обе эти формы бессодержательны. Харак-
тер отношения к природе выстраивается как эманация 
высших мировоззренческо-ценностных категорий. Поэто-
му речь скорее должна идти не об экологическом созна-
нии, а о конструировании такой мировоззренческой 
системы, прямым следствием которой будут императивы 
экологизма.

Современные масштабы потребления природных ресур-
сов ставят человечество на порог глобальной демографичес-
кой катастрофы. Только на тираж одной современной газеты 
расходуется несколько гектаров леса. Сейчас на каждого 
жителя западных стран идет до 30 т. вещества. Причем из этой 
тридцатитонной массы собственно на нужды человека идёт 
не более полутора процентов, а остальные составляют от- 
ходы. 95 % кислорода расходуется на промышленные нуж- 
ды, тогда как только 5 %  – на поддержание жизнедеятель-
ности живых организмов.

Математически подсчитано, что, если на уровень 
потребления, достигнутый США, выйдет хотя бы ещё одно 
государство, мир будет обречен на экологическую гибель. 
Ещё одной Америки планета не вынесет. А между тем ряд 
новых субъектов экономической гонки во главе с Китаем 
всё более наращивают объёмы потребляемых природных 
ресурсов. В общественном дискурсе фиксируются четыре 
сценарных варианта выхода из экологического тупика.

Первый сценарий – неоколониалистский заключается 
в реализации программы сдерживания развития по отноше-
нию к популяциям, не входящим в когорту «золотого 
миллиарда». Принятие его означает легитимизацию пре-
ференций западного мира по потребительским параметрам, 
а соответственно, отказ от базовых ценностей либерализма. 
Так, когда в Бразилии началась активная вырубка лесных 
массивов бассейна Амазонки, на Западе раздались голоса 
протеста. Амазонка, говорилось в ходе кампании, легкие 
мира, и бразильцы хотят нас лишить кислорода. Но ведь 
Бразилия, приступив к вырубке лесов, пошла по тому же 
самому пути, по которому в свое время развивался Запад, 
желая быть приобщённой к тем же материальным благам, 
обладателем которых является в настоящее время западное 
сообщество.

Второй сценарий – коммунистический связан с рецепту-
рой глобального перераспределения потребляемых товаров 
и услуг. Его реализация теоретически возможна лишь в фор-
мате «мировой гверильи», всеобщего антизападнического 
похода. Учитывая современную военнотехнологическую 
гегемонию Запада, нет необходимости говорить об уто-
пичности такого сценария. Характерно, что оба сценарных 
варианта экологического спасения достигаются посредст-
вом применения насилия. Либеральная идеология развития 
не рассматривается в данном случае в качестве модели 
решения глобальных проблем экологии. Она представляет-
ся скорее в качестве инертной версии реагирования на вы-
зов грядущей экологической катастрофы.
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Третий сценарий – техно-сциентического оптимизма об- 
наруживает выход в галактическом расширении среды 
обитания человека, создании бесприродного технического 
мира (БТМ). Посредством концентрированного научно-
технического прорыва предлагается вывести жизнь 
за пределы экологически поверженной Земли. Вывод 
о необходимости такой концентрации усилий выдвигается 
в качестве аргументационного основания мондиализма,  
установления системы политического единства человече-
ства. Еще в 1913 году с такого рода утопией выступил Г. Уэллс. 
Фантаст предрекал грядущую атомную войну, следствием 
которой станет перманентная экологическая катастрофа. 
Только оказавшись перед угрозой гибели, человечество, 
наконец, объединится. Будет создано мировое правительст-
во, и наступит эпоха всеобщего братства. Все надежды тех-
носциентических оптимистов связаны с допущением, что 
бытийное освоение человеком галактического пространства 
будет происходить быстрее, нежели приблизится час «Ч» 
глобальной экологической катастрофы. А если нет? Риски, 
заложенные в третьем сценарии, оказываются более ве-
сомы, чем шансы его реализации. При культе сциентизма 
в отношении к природной среде велика вероятность пойти 
по ошибочному пути. Так, в 1920–1930-е годы популярнос-
тью пользовалась идея решения всех проблем здоровья 
человека с помощью радиации. Радиоактивное облучение 
рекламировалось в качестве средства излечения от рака 
и туберкулеза. Утверждалось, что радиация даёт зрение 
слепым, восстанавливает потенцию, лечит все – от бородавок 
до облысения. Как целебные рекламировались источники, 
содержащие радиационные компоненты. Нет необходимости 
говорить, что случалось с человеком, поверившим этой 
рекламе.

Наиболее предпочтительным представляется принятие 
четвертого сценарного варианта – традиционной адаптив- 
ности. Потребление в нем не сдерживается и не пере-
распределяется насильственным путем, а соотносится 
с высшими духовными ценностями и гармонизуется в рам-

ках существующей экосистемы. Экологическое управление 
в данном случае осуществляется, прежде всего, в формате 
мировоззренческо-ценностных регуляций. Сценарий тради- 
ционной адаптивности не означает буквальной трактовки 
руссоистского императива – «назад к природе», как воз- 
вращение человечества к пещерному состоянию. Он  под-
разумевает соподчиненность государственных политик 
и частной деятельности человека с критерием устойчивос-
ти и естественной воспроизводимости природных систем. 
Следование принципу жизни по природе неизбежно приве- 
дет и к нормализации естественно-природной воспроизво-
дящей функции человеческого вида.

Экологические угрозы

Экологическая проблема – одна из наиболее широко пред-
ставленных в раскрытии негативных издержек и последствий 
технологического прогресса382. Её широкая представленность 
объяснима связанностью с личными опасениями элит. В отли-
чие от других глобальных проблем, экология затрагивает каж-
дого. От других проблем можно оградиться пространством 
личного комфорта (можно, например, не замечать проблему 
голода или нехватки питьевой воды), от экологических полно-
стью оградиться нельзя. События последних лет показали, что 
и медицинские проблемы в ситуации пандемии не решаются 
посредством личных барьеров безопасности. 

Темой номер один на уровне глобальной повестки являет-
ся тема изменения климата. Считается, что прогнозируемое 
глобальное потепление является в основном результатом ан-
тропогенного воздействия. Устойчивый рост температуры 
воздуха фиксируется с середины XIX столетия, соотносясь 
с вступлением человечества в индустриальную фазу разви-
тия. Последствия глобального потепления видятся в основ-
ном негативные – повышение уровня мирового океана и зато-
пление ряда территорий, наступление пустыни, разрушение 

382 Андрианов Б. В. Прогресс человечества и экологические кризисы // Из-
вестия РАН. Сер. Географическая. 1993. № 2. С. 5–22.
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экосистем, исчезновение до половины всех существующих 
на настоящее время видов животных и растений, возраста-
ние смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (влия-
ние жары). 

Согласно результатам проведенных в США комплексных 
исследований, повышение температуры на 1 градус Цель-
сия обернётся совокупным ростом насилия в мире, вклю-
чая драки, убийства, войны, на 20 %. Существует, впрочем, 
и скептическое отношение к перспективам глобального по-
тепления, когда соответствующие прогнозы оценивают как 
политический проект. Главным аргументом в пользу того, 
что глобальное потепление имеет место, является фиксация 
процесса таяния льдов и отступления зоны вечной мерзло-
ты. Впрочем, то, что эти процессы – результат антропоген-
ного воздействия – не очевидно. При обращении к истории 
фиксируются волны потеплений и похолоданий, соотноси-
мых с «малыми ледниковыми периодами», не связанными 
по своей природе с деятельностью человека.

Главный фактор экологического ущерба сопряжен с совре-
менными индустриальными технологиями получения энер-
гии. Сжигание добываемого человеком топлива формирует 
большинство содержащихся в атмосфере парниковых га-
зов. Следствием парникового (или оранжерейного) эффекта 
являются возрастание температуры в нижних слоях атмос-
феры и, соответственно, изменения климата. На проблему 
угрожающей концентрации парниковых газов в атмосфере 
уже давно обращают внимание экспертные и политические 
круги. Ещё в 1997 году был принят Киотский протокол – меж-
дународное соглашение, подписанное большинством го-
сударств мира о сокращении выбросов парниковых газов. 
Обязательства по протоколу предполагали сокращение вы-
бросов парниковых газов со стороны стран «золотого милли-
арда», поддержание уровня 1990 года для России и Украины 
и не распространялись на отстававшие на тот момент стра-
ны Востока – Китай и Индию. Однако в Соединенных Штатах 
Киотский протокол так и не был ратифицирован. В 2012 году 
из него вышла, отказавшись поддержать его пролонгацию, 

и Канада. Получалось, что Киотский протокол при установле-
нии ограничений для одних и нераспространении на других 
явился инструментом экономического сдерживания конку-
рентов. Для России он также оказывался фактором блокиро-
вания промышленного развития383.

Человек не живёт в воде, но вода, занимающая 70 % зем-
ной поверхности, представляет собой средовое условие его 
существования. В этом отношении особую озабоченность 
вызывает процесс загрязнения водных объектов. Сбро-
сы в воды отходов технологической деятельности, объек-
тов промышленного производства, канализационные сливы 
подрывают основы человеческого существования. В густо-
населённых странах водоёмы давно превратились в источ-
ники распространения инфекции. В Индии загрязнение вод 
стало едва ли не главной проблемой национальной повест-
ки. С острой нехваткой питьевой воды сталкивается около 
600 миллионов индусов. Ежегодно около 200 тысяч человек 
в Индии погибает из-за отсутствия доступа к безопасным  
водным источникам. 

Идёт катастрофический процесс загрязнения вод Мирово-
го океана. Наибольший урон наносят техногенные катастро-
фы, приводящие к разливу нефти. Новым бичом для океани-
ческих вод стало попадание в Океан пластиковых изделий. 
Лидером по наносимому урону являются производители пла-
стиковых ёмкостей «Кока-кола», «Пепси-кола», «Нестле». 

Ещё в середине 1980-х годов было предсказано появле-
ние в северной части Тихого океана гигантского мусорного 
скопления. Сегодня оно известно как Большое тихоокеан-
ское мусорное пятно. Иногда в стилистике «чёрного юмора» 
о нём говорят как о Восточном мусорном континенте. Разме-
ры мусорного пространства точно не известны и оценивают-
ся от 700 тысяч до 1,5 миллионов квадратных километров.  
До 80 % мусора попадает в океан по течению рек, осталь-
ные 20 % являются результатом сброса с корабельных па-
луб. Пластик не перерабатывается природой естественным 

383 Изменения климата и Киотский протокол / А. О. Кокорин, И. Г. Грице-
вич, И. Г. Сафронов. М.: ИПО «Лев Толстой», 63 с.
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путём (разложение пластмасс происходит 100–150 лет) и на-
носит огромный ущерб для живых организмов. То, что Со-
ветский Союз не производил пластиковых бутылок и что 
понималось как проявление технологического отставания, 
сегодня может трактоваться в установке, предупреждающей 
нанесение опосредованного вреда для человека384.

Человек является одним из звеньев функционирования 
экосистем. Это означает, что уничтожение любых других 
звеньев скажется на всей цепочке и в итоге отразится на че-
ловеке. Между тем биоразнообразие Земли устойчиво сни-
жается. С начала 1970-х годов за полстолетия численность 
наблюдаемых популяций позвоночных на планете снизи-
лась на 68 %. На 81 % за этот срок снизилась численность  
популяций пресноводных. Среди факторов вымирания мле-
копитающих: 40 % занимает отлов и охота, 40 % – деграда-
ция среды обитания, 10 % – распространение инвазивных ви-
дов и болезней, 5 % – загрязнение, 5 % – изменение климата. 
В факторной иерархии вымирания рыб несколько выше зна-
чение отлова, для птиц, рептилий и амфибий – деградация 
среды обитания385.

По данным ООН, с начала XVIII века за триста лет чело-
веком было уничтожено 85 % всех водно-болотных угодий. 
Важный, безусловно, для хозяйственной деятельности про-
цесс осушения болот привел к существенным изменениям 
экосистем. С 1870 года на 50 % сократилось пространство ко-
ралловых рифов. С начала XIX века на 32 % сократился лес-
ной покров Земли. За всю же историю человеческих цивили-
заций лесные массивы сократились наполовину. 

Главным фактором обезлесивания исторически являлась 
вырубка лесов человеком. Чаще всего 40 % леса вырубалось 
под нужды крупного товарного сельского хозяйства. И вы-
рубка лесов системно не остановлена. Часто она осуществля-
ется нелегально. В настоящее время активно вырубаются, 

384 Иванов В. А. Загрязнение мирового океана: учебное пособие. М.: МАКС 
Пресс, 2006. 163 с.

385 Горшков Д. Как и почему исчезает жизнь на Земле. [Электронный 
ресурс] URL: https://plus-one.ru/ecology/2021/05/22/kak-i-pochemu-ischezaet-
zhizn-na-zemle (дата обращения 22.11.2024).

в частности, леса Амазонии, что грозит неотвратимыми эко-
логическими последствиями. Каждую минуту на Земле ис-
чезает пространство леса, равное нескольким футбольным 
полям. Прямым следствием обезлесивания является еже-
годное повышение содержания окиси углерода в атмосфере  
от 6 до 12 %.

Среда обитания человека отравлена. Первой из средовых 
компонент заражается атмосфера. По оценкам ВОЗ, 91 % на-
селения Земли проживает на территориях, на которых ре-
комендуемые организацией пороги загрязнения атмосферы 
превышены. Фактор загрязнения атмосферы, согласно расчё-
там ученых Техасского университета, снижает на год сред-
нюю продолжительность жизни человека. Непосредственно 
загрязнение приводит ежегодно к смертям от 7 до 8,8 мил-
лиона человек. Высокий уровень преждевременной смерт-
ности от загрязненного воздуха существует и в считающейся 
благополучной Европе – до 800 тысяч человек.

Одним из важнейших факторов экологической безопасно-
сти человека является наличие озонового слоя Земли. Озоно-
вый слой, как известно, препятствует попаданию на Землю 
ультрафиолетовых лучей, губительных для всего живого386. 
Сенсацией в этом отношении стало открытие в 1985 го-
ду группой британских ученых «озоновой дыры» над Ан-
тарктидой. Её  возникновение и расширение связывалось  
с антропогенным воздействием. Прежде всего, указывалось 
на разрушительное воздействие фреонов. Учёные говори-
ли, что критический порог разрушений уже пройден. После-
дующие исследования несколько снизили степень тревож-
ности. Выяснилось, в частности, что «озоновая дыра» над 
Антарктидой возникла задолго до индустриального проры-
ва и имеет сравнительно устойчивые размеры. Разрушение 
озонового слоя оказалось в большей степени связано с при-
родными процессами, а не деятельностью человека. Пере-
оценена была и разрушительная роль фреонов. Угроза тем 

386 Фрумин Г. Т. Геоэкология: реальность, наукообразные мифы, ошибки, 
заблуждения: учебное пособие. СПб.: Российский гос. гидрометеорологиче-
ский ун-т, 2006. 121 с. 



526    527Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  9.  Угрозы  
надвигающейся  катастрофы

не менее велика, чтобы отбросить её в качестве научного за-
блуждения. Многие эксперты продолжают придерживаться 
классической версии в объяснении происхождения «озоно-
вой дыры». 

Очевидно, что не все продукты человеческой деятельно-
сти идут в потребление. Производственные отходы превы-
шают кратно продукты потребления. Эксперты предсказы-
вают наступление мусорных коллапсов. Горы мусора уже 
сейчас являются непременными спутниками мегаполисов. 
Механизмы переработки отстают пока ещё от возрастающих 
объемов. Исход для потребительского общества – быть по-
гребенным в собственном мусоре – сюжет, достойный спе- 
циального художественного воплощения, – увы, не лишён 
реальных перспектив. Крупнейшие мусорные свалки мира 
в настоящее время: свалка Лас-Вегаса, США – 890 га; свалка 
Шанхая, Китай – 336 га; свалка Рима, Италия – 275 га; свалка 
Инчхона, Южная Корея – 231 га; свалка Нью-Дели, Индия – 
202 га; свалка Мумбаи, Индия – 132 га; свалка Гонконга, Ки-
тай – 110 га; свалка Гуанчжоу, Китай – 92 га. 

В научной литературе для характеристики современ-
ной ситуации используется понятие «шестое массовое  
вымирание»387. Массовое вымирание характеризуется исчез- 
новением 75 % и более видов в относительно короткий  
период времени. Предыдущие пять вымираний – ордовик-
ско-силурийское, девонское, пермское, триасовое и мел- 
палеогеновое. В результате последнего из массовых выми-
раний – мел-палеогенова вымерли динозавры. Отличие ше-
стого вымирания от прежних состоит в том, что оно вызвано 
не экзогенными обстоятельствами – столкновением с асте-
роидом, изменением климата и т. п., а деятельностью одного 
из организмов – человека. 

387 Шубина Ю. Э. Биоразнообразие. Практические занятия: учебно-методи-
ческое пособие. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т им. П. П. Семёнова-Тян-Шан-
ского, 2020. С. 58. 

генетически-модифицированные объекты  
генетическая инженерия

Имеет ли негативные последствия для здоровья 
и наследственности употребление в пищу генетически-
модифицированной продукции? Ответ на этот вопрос 
до сих пор не получен, и решение его как серьёзной 
научной проблемы, предполагает особую ответственность. 
Разработки ГМО связывались переходом к промышленным 
технологиям производства продовольственной продукции, 
развитие которых окончательно упразднило бы в перспек-
тиве традиционный мир крестьянского хозяйства. Понятно, 
что в такой проект вкладываются огромные средства. И это 
может стать фактором исключения неудобных научных 
результатов.

Подходы к ГМО в науке расходятся. С одной стороны, 
известно обращение к национальным правительствам, ООН 
и Гринпис, подписанное 120 нобелевскими лауреатами, 
с призывом прекратить противодействие внедрению гене- 
тически-модифицированных организмов. Конечно, автори-
тет нобелевских лауреатов должен иметь значение. 
Но  придавать ему значение окончательного вердикта было  
бы также неоправданно. Сами выборы лауреатов Нобелев-
ской премии не исключают политических решений. Вероят-
но, кто-то организовывал обращение нобелевских лауреатов, 
имея на то собственные цели388.

Позиция о полной безопасности ГМО заявлялась в до- 
кладе генерального директора Европейской комиссии 
по науке и информации. Докладчик, ссылаясь на 130 научно-
исследовательских проектов и 25 лет работы, утверждал, что 
генетически-модифицированные объекты не менее опасны 
для человека, чем продукты, полученные в результате тра-
диционной селекции.

Всемирная организация здравоохранения не дала одно-
значной оценки влияния ГМО на человека. ВОЗ предложи-
ла выносить решение по каждому конкретному продукту 

388 Ермакова И. В. Генетически модифицированные организмы (ГМО): 
борьба миров. М.: Белые альвы, 2010. 48 с.
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отдельно. Неготовность дать положительный вердикт ука- 
зывала, что однозначности выводов нет.

Известно, между тем, что отдельные ученые – биологи 
уверены в  колоссальной опасности ГМО для человечества. 
Особое внимание обращалось на влияние генетически-
модифицированных организмов на наследственность. 
Выдвигалось, в частности, положение о том, что разру-
шительное воздействие ГМО может проявляться у потом-
ства, приводя к патологическим отклонениям, в том числе 
утрате репродуктивных функций. Приводились ссылки 
на лабораторные исследования. И, очевидно, что серьёз-
ность заявляемых рисков предполагает проведение, как 
минимум, соответствующих экспертных проверок389.

Глобальные структуры активно продвигают новые подхо-
ды в развитию биотехнологий, работы с генным материалом, 
эксперименты в сфере трансплантационной медицины. Од-
нако такого рода эксперименты оказываются не очень жела-
тельны для групп условно «успешных». Показательна в этом 
отношении Конституция Швейцарской конфедерации. Стра-
на банкиров широко встроена в глобальные проекты, игра-
ет активную и значимую роль в их реализации. Одна-
ко по отношению к себе она законодательно блокирует любые 
эксперименты над людьми. Конституция Швейцарской кон-
федерации – единственная в мире, в которой представлена 
проблематика генной инженерии. Соответствующие статьи – 
119 и 120 появились в Конституции Швейцарии еще в 1999 го-
ду, когда сама тема только начинала распространяться в ши-
роком мировом общественном дискурсе: 

«Статья 119. Репродуктивная медицина и генная инжене-
рия человека 1. Человек подлежит защите от злоупотре-
блений репродуктивной медициной и генной инженерией.  
2. Союз издает предписания об обращении с человеческим за-
родышевым и наследственным материалом. Он  заботится  
при этом об охране человеческого достоинства, личности и се-
мьи и в особенности соблюдает следующие принципы: а) Все 
виды клонирования и вмешательств в наследственный мате-

389 Ермакова И. В. Что мы едим? Воздействие на человека ГМО и способы 
защиты. М.: Амрита, 2014. 64 с.

риал человеческих гамет и эмбрионов недопустимы. b) Не- 
человеческий зародышевый и наследственный материал  
не может вводиться в человеческий зародышевый матери-
ал или синтезироваться с ним. с) Процедуры медицински 
поддерживаемой репродукции могут применяться только  
в случае, если иным образом не могут быть устранены 
бесплодие или опасность заражения тяжелой болезнью, 
но никоим образом не для создания у ребенка определённых 
свойств и не для проведения исследований; оплодотворение 
человеческих яйцеклеток вне тела женщины разрешается 
только при установленных законом условиях; вне тела  
женщины можно развить в эмбрионы столько человеческих 
яйцеклеток, сколько их можно ей сразу имплантировать.  
d) Пожертвование эмбрионов и все виды суррогатного ма-
теринства недопустимы. е) Запрещается любая торговля  
человеческим зародышевым материалом и производными 
из эмбрионов. f) Наследственный материал лица может ис-
следоваться, регистрироваться или раскрываться только 
с согласия лица или по предписанию закона. g) Каждое лицо 
имеет доступ к данным о своем происхождении. 

Статья 119-а1. Трансплантационная медицина 1. Союз из-
дает предписания в области трансплантации органов, тканей 
и клеток. Он заботится при этом об охране человеческого до-
стоинства, личности и здоровья. 2. Он, в частности, устанав-
ливает критерии для справедливого распределения органов. 
3. Пожертвование человеческих органов, тканей и клеток без-
возмездно. Торговля человеческими органами запрещается. 

Статья 120. Генная инженерия вне человека 1. Человек 
и окружающая его среда подлежат защите от злоупотре-
блений генной инженерией. 2. Союз издает предписания 
об обращении с зародышевым и наследственным материа-
лом животных, растений и других организмов. Он принима-
ет во внимание достоинство Творения, а также безопасность 
человека, животного и окружающей среды и охраняет гене-
тическое многообразие видов животных и растений»390. 

390 Конституция Швейцарии (Швейцарской Конфедерации). [Электрон-
ный ресурс] URL: https://legalns.com/download/books/cons/switzerland.pdf 
(дата обращения 12.10.2024).
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научные заблуждения

То, что сегодня воспринимается панацеей неумолимого 
прогресса может завтра предстать в качестве огромного заблу-
ждения. Так, например, произошло с представлением о воздей-
ствии радиации на организм человека. В период между Первой 
и Второй мировыми войнами радиактивное облучение не толь-
ко не считалось вредным, но в нём видели перспективную ме-
тодику лечения. Немцы, к примеру, выпускали зубную пасту 
«Ауэр», содержащую активный изотоп тория. Реклама утвер-
ждала, что использование радиоактивных элементов убивает 
микробов и обеспечивает особую белизну зубов. 

Рентгеновские лучи использовались в обувных магази-
нах для обеспечения точности в подборке обуви по ноге кли-
ента. Во Франции выпускалась содержащая радиоактивные 
элементы косметика. Функционировали специальные ма-
газины, клиентам которых обещалось быстрое устранение 
морщин за счет радиации. В аптеках с 1918 года продавался 
изготовленный в США лекарственный препарат «Радиатор», 
содержащий компонент радия. Препарат рекламировался 
как средство от артрита, рака желудка, ревматизма, психи-
ческих заболеваний и импотенции. «Радиатор» выпускался 
в течение десяти лет. Вся эта радиационная реклама стоила 
множества жизней – жертв научных заблуждений.

Технический прогресс  
выходит из-под контроля

Технический прогресс может выйти из-под контроля че-
ловечества! На этом акцентируется внимание и в докладах 
ЦРУ («Глобальные тренды»), и в докладах Римского клуба,  
и в последней версии Стратегии национальной безопасно-
сти США. Римский клуб уже более пятидесяти лет ставит 
в различных модификациях проблему катастрофических 
последствий индустриального технологического развития. 
В последнем из докладов ЦРУ «Глобальные тренды» указы-
валось на четыре основные фактора происходящих мировых 

трансформаций: демографический – сокращение числен-
ности населения и популяционное старение, экономиче-
ский – фрагментаризация мировой экономики, экологиче-
ский – непредсказуемость последствий изменения климата, 
технологический – разрушение традиционных укладов, обо-
стрение борьбы за доминирование в технологиях391. 

Долго подготавливаемая и увидевшая свет в октябре 2022 
года Стратегия национальной безопасности США от Джо 
Байдена (в Соединённых Штатах каждым президентом 
представляются новые Стратегии) раскрывает следующие 
возникающие перед человечеством средовые угрозы: кли-
матический кризис, глобальное потепление; угрозы энер-
гетической безопасности; новые пандемии; биологическое 
оружие; угрозы продовольственной безопасности; распро-
странение ядерного оружия; международный терроризм; 
транснациональная преступность. Одни проблемы решают-
ся с помощью привлечения новых технологий, другие ока-
зываются сами производны от технологического развития. 
Действительно, технический прогресс может создавать не-
контролируемые сценарные перспективы. Но весь вопрос 
в предлагаемой рецептуре преодоления рисков и угроз про-
гресса. 

Указанные выше акторы предлагают в качестве вы-
хода создание структур глобального управления. В ито-
ге реально существующие проблемы мирового разви-
тия оказываются подведены под проектные постановки 
большой политики. Есть все основания считать, что для 
обоснования целесообразности перехода мира к глобаль-
ному управлению используются приемы манипуляции 
массовым сознанием, предоставления недостоверной ин-
формации392.

391 Новые технологии борьбы с российской государственностью / 
В. И. Якунин, В. Э. Багдасарян, С. С. Сулакшин. М.: Научный эксперт, 2009. С. 360. 

392 Тебин П. Ю. О новой стратегии национальной безопасности США. М.: 
Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Вал-
дай», 2022. 27 с.
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Технические сбои

Технике свойственно давать сбои. Причины сбоев могут 
быть различны. Но важно зафиксировать, что абсолютно за-
страхованных от поломок технических систем не существует. 
Механизмы защиты, безусловно, совершенствуются. Но и са-
ми технические системы становятся сложнее, что повышает 
риск выхода из строя. Риски такого рода тем более возраста-
ют, что различные технические системы должны сопрягать-
ся друг с другом. Мощь новой техники, вместе с тем, повы-
шает и потенциалы возможных технологических катастроф. 
История техногенных катастроф показывает, что масштабы 
разрушений и жертв увеличиваются. По логике же тех, кто 
придерживается оптимистического взгляда на технический 
прогресс, частота и масштабы техногенных катастроф долж-
ны, казалось бы, сокращаться. Среди крупнейших техноген-
ных катастроф в мировой истории значительная часть прои-
зошла уже в третьем тысячелетии:

выброс нефти американского танкера «Престиж» у бере-
гов Галисии – 2002 год (в море вылилось более 90 тысяч кубо-
метров нефти, нанесённый ущерб оценивался в 4 миллиарда 
евро);

разлив нефти у американского месторождения Прахдо- 
Бей у северного побережья Аляски – 2006 год (в окружаю-
щую среду было вылито около 1 миллиона кубометров не-
фтяной жидкости);

авария на венгерском алюминиевом заводе городка Ко-
лонтар (160 километров от Будапешта) – утечка около 1,1 мил-
лиона кубометров красного шлама – токсичного вещества – 
2010 год;

взрыв американской нефтяной платформы Дипуотер Хо-
райзен в Мексиканском заливе с последующим разливом неф-
ти – крупнейшим за всю историю США – 2010 год (нефтяное 
пятно охватило площадь в 75 тысяч квадратных километров);

радиационная авария в Японии на АЭС Фукусима-1 – вто-
рая по масштабу последствий после аварии на Чернобыль-
ской АЭС – 2011 год (размер убытков оценивается в 200 мил-
лиардов долларов);

взрыв на химическом заводе в городе Сяньшуй, КНР, 
специализировавшемся на производстве удобрений, жерт-
вами которого стали 78 человек убитых и 617 раненых – 
2019 год;

взрывы аммиачной селитры в порту Бейрута, в резуль-
тате которых погибло 210 человек, ранено – около 6 тысяч 
человек, осталось без жилища – около 300 тысяч человек – 
2020 год.

Однополярность и угроза самоистребления

Традиционное общество пережило за свою историю 
многочисленные кровавые войны. Однако ни один из ве- 
ликих завоевателей прошлого не обладал возможностью 
уничтожения человечества. 

Модернизм последовательно расширял масштабность 
военных воздействий. Одним из факторов разрушения 
традиционного общества явилось, как известно, изобретение 
пороха. Буржуа, использующий огнестрельное оружие, 
восторжествовал над рыцарем. Дворянское воинское 
искусство утратило свою актуальность. Ту же историю 
несколько позже пережило самурайское сословие в Японии. 
Рыцарский кодекс определял презрительное отношение 
к луку, как к оружию, не соответствующему представлениям 
о воинской доблести. Буржуа был лишён такого рода 
предрассудков. Численность потерь от войны к войне росла 
в геометрической прогрессии. Создание атомной бомбы 
подвело человечество к той черте, за которой обозначалась 
перспектива его уничтожения. И эта черта могла быть 
пересечена ещё шесть десятилетий тому назад.

Сейчас достоверно известно о планировании США нане-
сения ядерного удара по территории Советского Союза. 
Устанавливались определенные даты, намечались цели. Нет 
сомнений, что этот удар и был бы нанесен, не сумей СССР 
достигнуть в кратчайший исторический интервал ценой 
неимоверных усилий ядерного паритета. Баланс сил явился 
на некоторое время фактором сдерживания от применения 
оружия массового поражения.
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Распад СССР и утрата РФ паритета военного потенциала 
объективно имели для перспектив выживания человечест-
ва крайне негативные последствия. У оставшейся в един- 
ственном числе сверхдержавы усиливается соблазн орга-
низации мировой системы силового диктата. Уповать 
на здравомыслие политиков в данном случае не приходится. 
Да и являться заложником этого здравомыслия (или его 
отсутствия) для всего человечества есть, по меньшей мере, 
смертельный риск.

Оружие массового поражения

Научно-технический прогресс создаёт новые виды ору-
жия и военной техники. Возрастает степень их поражающе-
го действия, значительность и продолжительность послед-
ствий. В настоящее время к оружию массового поражения 
принято относить ядерное, химическое и бактериологиче-
ское средства поражающего действия. Существуют и гипо-
тетические виды оружия, разработка которых или ведётся 
латентно, или находится в перспективе возможного – радио-
логическое, генетическое (этническое), геофизическое и кли-
матическое. Логика войны привела к возможности продуци-
рования быстрых в режиме реального времени катастроф393.

Биологическое оружие

Хорошо известно, как по опыту Советского Союза, так 
и Соединенных Штатов Америки, что двигателем научно-
технического прогресса являлся Военно-промышленный 
комплекс. Заказчиком многих изобретений было  Мини-
стерство обороны. Вначале технические новации возникали 
у военных, а только затем – в гражданской сфере. Так, к при-
меру, появился Интернет. Но военная сфера ориентирована 
функционально на уничтожение противника. В этой логике 
и задаваемый запросами ВПК научно-технический прогресс 

393 Арбатов А. Г., Дворкин В. З. Ядерное оружие после «холодной войны». 
М.: Российская политическая энциклопедия, 2006. 559 с.

был в сущности инструментом убийства. И эти инструмен- 
ты с течением времени совершенствовались. Возрастали 
масштабы их поражающего воздействия. Возникло поня- 
тие – оружие массового поражения. В настоящее время 
к таким видам оружия относят химическое, биологическое 
и ядерное вооружения.

Прецеденты использования биологического и химичес-
кого оружия известны уже в древности и в средневековье. 
Использование биологического оружия связывалось с воз-
можностью распространения среди противников болезней 
через заражение отдельных индивидов. Считается, что, 
к примеру, эпидемия бубонной чумы в Европе XIV столетия 
началась с заражения монголами населения осажденной 
ими Кафы. В город был подброшен труп человека, умершего 
от чумной болезни, и это стало началом страшной пандемии. 
Геноцидом в отношении индейского населения признается 
многими исследователями распространение среди него 
оспы через передачу англичанами индейцам заражённых 
одеял (в 1763 году во время осады индейцами форта Питт).

Во время Второй мировой войны разработка биоло-
гического оружия велась уже на лабораторном уровне 
и имелись прецеденты применения его на практике. В 2002 
году, то есть только через 57 лет после капитуляции, 
правительство Японии было вынуждено признать, что 
японцами бактериологическое оружие разрабатывалось 
и практически применялось. Ещё в 1932 году был 
создан специальный отряд под кодовым номером 731, 
ставивший медицинские эксперименты над людьми (ко- 
рейцы, китайцы, монголы, русские). Испытуемых в отряде  
называли «брёвнами», что подчеркивало со своей сто-
роны человеконенавистническую сущность японского 
милитаризма. Изучались, в частности, потенциалы вынос-
ливости человека. Никто из испытуемых не покидал 
лаборатории отряда 731 живым. Выживших после одного 
эксперимента направляли на следующий. Японцы снимали 
ход экспериментов на камеры, что позже стало основанием 
для доказательства совершённых преступлений.
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Аналогичную деятельность вёл отряд с кодовым номе-
ром 100. Работа японских биологов не ограничивалась 
клиническими испытаниями. Биологическому нападению 
было подвергнуто 11 (что только доказано) китайских 
городов. Милитаристская Япония готовилась к большой 
биологической войне. Предполагалось применение биологи-
ческого оружия против Советского Союза. Показательно, 
что многие руководители экспериментов над людьми 
не просто избежали наказания, но оказались после войны 
интегрированы в японское и мировое научные сообщества, 
как, например, второй командир отряда 731 генерал-лейте-
нант Масадзи Китано. 

Применение Японией бактериологического оружия стало 
предметом рассмотрения Хабаровского процесса 1949 года 
над японскими преступниками. Напротив, на Токийском 
процессе 1946–1948 годов разработчики биологического 
оружия, вместе с членами императорской фамилии, полу-
чили иммунитет. Условием иммунитета явилась передача 
ими США результатов проведенных экспериментов. Прой-
дет немного времени, и американцы пустят полученные 
материалы в дело394.

В начале 1990-х годов японская сторона пыталась 
обжаловать приговор Хабаровского процесса. Но несмотря 
на то, что Российская Федерация в то время каялась 
во всех совершенных и несовершённых делах, жалоба, 
ввиду вопиющего характера преступлений японцев и их 
очевидности, была отклонена.

А между тем биологическое оружие разрабатывали 
во время Второй мировой войны не только японцы. 
Соответствующие разработки проводились и в Велико-
британии в 1942 году. У англичан существовал план 
использования в войне против Германии сибирской язвы, 
для чего были проведены на одном из островов тестовые 
испытания. Показательно, что в сталинском СССР, который 
на Западе принято обвинять в античеловечности, идеи при-

394 Смирнов Л. Н. Суд в Токио. М.: Воениздат, 1984. 575 с.

менить против противника какое-либо из оружий массово-
го поражения отсутствовали.

После Второй мировой войны главным актором 
применения средств массового поражения являлись 
Соединённые Штаты. Государство, единственное приме- 
нившее ядерное оружие, по всей видимости, широко 
использовало и оружие бактериологическое во время 
войн в Корее и Вьетнаме. Американская сторона, впрочем, 
обвинения в свой адрес на этот счёт отвергала. Бакте-
риологическое оружие (споры сибирской язвы) применяли 
правительственные силы Южной Родезии в борьбе с пар-
тизанами.

Среди экспертов распространены не лишенные 
оснований мнения, что ряд масштабных заболеваний 
в современном мире имеет искусственное происхождение. 
Рассматриваются версии распространения болезней в целях 
демографического регулирования, обеспечения прибыли 
кампаний, работающих в сфере фармакологии, вирусных 
утечек из закрытых лабораторий и др. Выдвигалось, 
в частности, мнение об искусственности происхождении 
синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). 
Широко обсуждается и находит многочисленных сто-
ронников точка зрения о том, что и пандемия Covid 19 носила 
рукотворный характер. Однозначного ответа – так ли это 
в действительности – не получено до сих пор.

Ещё с начала 2000-х годов циркулировала информация 
о создании американских лабораторий по разработке 
биологического оружия в Грузии и на Украине. Тот факт, что 
оба государства находятся в конфронтационных отношениях 
с Россией, указывал на вероятность применения средств 
массового поражения. Специальная военная операция под-
твердила наличие американских биолабораторий на Укра-
ине с высокой вероятностью разработок там биологического 
оружия. О существовании на Украине сети лабораторий,  
включённых под руководством Пентагона в военно-био- 
логические программы, заявил Президент России В. В.  Пу-
тин. Российское обвинение было поддержано Китаем. 
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Достоверность обвинения подтверждается рядом политиков 
и экспертов самих США. Однако Организацией Объединён-
ных Наций российские обвинительные материалы не были 
приняты к рассмотрению.

Химическое оружие

Ещё с античных времен для борьбы с противниками 
использовались яды. Многие видные политические деятели 
в прошлом были, как известно, отравлены. К их числу 
в российской истории относятся, в частности, киевский 
князь Юрий Долгорукий, великий князь владимирский 
Ярослав Всеволодович и его сын – «имя России» – Александр 
Невский, регентша российского престола Елена Глинская. 
По всей видимости, пытались извести противники и Ивана 
Грозного, в чьих останках, равно как и в останках его сына 
Ивана, было найдено большое содержание ртути. Всё это, 
впрочем, относилось к целевому поражению той или 
иной политической персоны. Но имело место и иное, как, 
например, отравление колодцев, что должно было привести 
к массовой смертности населения.

О том, что наука подходит к разработке технологий 
использования отравляющих веществ поражающего воз-
действия, стало понятно в конце XIX века. Уже в 1899 году 
на созванной по инициативе Николая II Гаагской мирной 
конференции была принята декларация «О неупотреблении 
снарядов, имеющих единственным назначением распро-
странять удушающие или вредоносные газы»395. Вторая Гааг-
ская мирная конференция 1907 года подтвердила намерения 
отказа от использования химического оружия. Однако нача-
лась Первая мировая война, и о запрете воюющие государ-
ства забыли396.

Газовые атаки предпринимали против вооруженных 
сил противника и Германия, и Великобритания, и Франция, 

395 Комаровский Л. А. Гаагская мирная конференция 1899 года. М.: Обще-
ство взаимопомощи студентов юристов Московского ун-та, 1905. 64 с.

396 Котляров И. И. Международно-правовое регулирование вооружён-
ных конфликтов. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 298.

и Российская империя. Наиболее масштабной являлась 
немецкая газовая атака на британские позиции при Ипре. 
На позиции англичан 22 апреля 1915 года немцами было 
выпущено 180 тонн хлора. В результате оказалось отравлено 
15 тысяч человек, из которых 5 тысяч умерли. При обороне 
русскими войсками крепости Осовец произошла широко 
известная «атака мертвецов» – контратака 226-го Землян- 
ского полка, личный состав которого перед этим был 
подвергнут немцами воздействию хромом в сочета- 
нии с бромом. Как средство противодействия потенциаль-
ному газовому поражению был изобретен и взят 
на вооружение воюющими армиями уже в Первую миро-
вую войну противогаз. При газовых атаках на противника 
в Первую мировую войну было проявлено и действие 
«правила бумеранга», когда при изменении направления 
ветра отравляющие вещества поражали собственную  
армию. 

Под влиянием трагедий Первой мировой войны в 1925 
году в Женеве был подписан «Протокол о запрещении 
применения на войне удушающих, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств». И надо 
сказать, что во время Второй мировой войны на европейс-
ком театре боевых действий в условиях жесточайших 
противостояний стороны конфликта от применения хими-
ческого оружия всё-таки воздерживались из опасений, 
что противник может поступить аналогичным образом.  
А вот за пределами Европы, где пропорционального отве-
та не ожидалось, химическое оружие активно применя-
лось. Итальянцы использовали его, в частности, в Эфиопии, 
а японцы в Китае. Ни у эфиопов, ни у китайцев такого ору-
жия не было, и  ответного удара не ожидалось.

После Второй мировой войны активно прибегали 
к применению химического оружия США во время войн 
в Корее и во Вьетнаме. Причём там использовали его 
против мирного населения при зачистке оказывающих 
сопротивление деревень. Обоюдосторонним было приме-
нение этого оружия во время Ирано-иракской войны, 
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которую принято считать последней «тотальной войной» 
в истории. Однако в ситуации кризиса международного 
права нет никаких гарантий, что в «тотальную войну» 
не перерастут другие конфликты современности.

Спектр потенциальных акторов применения оружия 
массового поражения между тем расширяется. Такое 
оружие сегодня может уже оказываться не только в руках 
государства. Возрастает угроза применения его террори-
стическими организациями. Переходом к новому этапу 
использования оружия массового поражения, в частно-
сти, зарина с принципиальным расширением пространства 
акторов стал организованный в 1995 году в Токийском метро 
милленаристкой сектой Аум Синрике теракт.

Ядерное оружие

История создания ядерного оружия подробно отраже- 
на в литературе. На настоящий момент единственным 
государством, применившим ядерное оружие, остаются 
Соединённые Штаты Америки. Бомбы, сброшенные 
в 1945 году на японские города Хиросиму и Нагасаки, 
продемонстрировали трагические последствия для чело-
вечества ядерной войны. Ядерное оружие и в дальнейшем 
могло быть не единожды применено, так что судьба 
человечества висела на волоске. В период монопольного 
обладания США атомной бомбой там принимались и не раз 
переносились сроки нанесения ядерного удара по СССР. 

Планам не было суждено реализоваться ввиду 
форсированного создания в Советском Союзе собственной 
атомной бомбы. Да и сила Советской армии внушала опасе-
ния, так как даже при применении против СССР ядерного 
оружия она всё равно бы одерживала победу. Тем не менее 
планы начала ядерной войны существовали в США до тех пор, 
пока Советский Союз не достиг с ними паритета в ядерном 
оружии. 

Наиболее поздний из подтверждаемых документально 
американских планов относился к 1959 году. Согласно 

ему, только в одной Москве указывались 179 целей, в Ле-
нинграде 145. Помимо советских городов ядерному удару 
подвергнулись бы Пекин, Восточный Берлин и Варшава. 
Знают ли об этом современные немцы и поляки? Очевидно, 
что в случае применения ядерного оружия немецкая 
и польская нации оказались бы уничтожены. Карибский 
кризис, произошедший всего через три года после запла-
нированного срока начала ядерной войны, был явно не сбо-
ем отношений сверхдержав, как это принято преподносить, 
а стратегической установкой на войну. 

Менее известен широким кругам, чем кризис 1983 года, 
когда Соединённые Штаты и их союзники провели серию 
беспрецедентных по масштабу военных учений. В ходе 
одного из них – «Опытный лучник» отрабатывался сцена-
рий нанесения ядерного удара по СССР. Многие эксперты 
считают, что план удара был реальным, о чём знали 
в Советском Союзе и готовились к ядерному ответу. Сте- 
пень готовности войск к применению ядерного оружия  
в 1983 году была даже выше, чем в 1962-м. Война могла 
начаться также из-за элементарных технических сбоев. 

День 26 сентября 1983 года мог реально стать последним 
днем человечества. Советские системы предупреждения 
возможного ракетного нападения дали сигнал о том, что 
такое нападение совершено. И если бы решение об ответном 
ударе принимал Искусственный Интеллект, то, вероятно, 
катастрофа была неминуема. Но на оперативном дежурстве 
находился человек – подполковник Станислав Евграфович 
Петров, решивший, что имеет место ложное оповещение 
и передавший свою оценку командованию. В историю под-
полковник Петров вошел как человек, спасший мир. Сам он, 
впрочем, считал произошедшее рабочим эпизодом397.

Со времени создания ядерного паритета сложились две 
модифицируемые позиции в отношении возможности боево-
го применения атомной бомбы. Одна позиция заключалась  

397 Арбатов А. Г., Дворкин В. З. Ядерное оружие после «холодной войны». 
М.: Российская политическая энциклопедия, 2006. 559 с.
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в том, что ядерная война в любой её версии станет сценарием 
самоистребления человечества. 

Применение ядерного оружия любой из сторон будет 
планетарной катастрофой. На этом понимании строилась, 
в частности, советская военная доктрина. Новая мировая 
война в логике этой доктрины не началась потому, что лю-
бая сторона, применяющая оружие массового поражения, 
получает неизбежный ответный удар. Да даже и в том слу-
чае, когда ответ не эквивалентен, действие «розы ветров» 
приводит к поражению радиоактивными осадками всех, 
включая сторону агрессора. Неизбежность ответного удара 
в ядерной войне, как сдерживающего фактора ее развязы-
вания, позволила американскому экономисту Уолту Ростоу 
заявить, что он присудил бы Нобелевскую премию мира 
атомной бомбе.

В то же время в американских военных разработках 
разных лет устойчиво присутствовала идея о допустимо-
сти применения ядерного оружия в определённых усло-
виях. При президенте Дуайте Эйзенхауэре эта идея нашла 
отражение в доктрине «массированного возмездия». Пред-
полагалось, сообразно с ней, что в случае советской агрес-
сии против американских союзников, учитывая преиму-
щества в обычных вооружениях и силу советской армии, 
США наносит ядерный удар. Такой сценарий прорабатывал-
ся, в частности, при возможном вмешательстве СССР в кон-
фликт на Ближнем Востоке. 

Ещё в 1957 году Генри Киссинджер, работавший тогда 
в Фонде братьев Рокфеллеров, выдвинул концепт ограни-
ченной ядерной войны, который в 1958 году был теорети-
чески развит американским политологом Германом Каном. 
По мнению разработчиков, США оказались перед выбором 
между применением атомной бомбы, с гарантированным 
взаимным уничтожением и неприменением, с соответству-
ющими политическими уступками Советам, использую-
щим инструментарий ядерного шантажа. Выход был най- 
ден в ограниченном применении. Атомная бомба могла 

быть применена не в масштабах мировой войны, а локаль-
но для решения конкретных тактических задач398.

Идеи Киссинджера и Кана получили далее развитие 
в принятой администрацией Дж. Кеннеди Стратегии гиб-
кого реагирования. «Гибкость» состояла в возможности 
ограниченного использования атомной бомбы без перехода 
к мировой войне. При этом Доктрина фактически сразу же 
обнаружила свою несостоятельность в ситуации Карибско-
го кризиса, который показал, что ограниченным примене-
ние ядерного оружия быть не может. Тем не менее с 1967 
года Стратегия гибкого реагирования приобрела в НАТО ха-
рактер официальной стратагемы399.

При министре обороны США Джеймсе Шлезингере (1973–
1975 гг.) она была дополнена концептом «обезглавливающе-
го удара». Предполагалось, что ответный удар со стороны 
противника в случае ядерной войны можно предотвратить 
при поражении центров принятия решений. Впрочем, вве-
дение механизмов автоматического реагирования при вра-
жеском ядерном ударе снизило перспективность соответ-
ствующих стратегических установок. Разрабатываемая при 
Р. Рейгане Стратегическая оборонная инициатива исходи-
ла из возможности блокирования ядерного удара против-
ника при развитии системы космических перехватов. СОИ 
создавала иллюзию, что удар в ядерной войне может быть 
односторонним. В скором времени выяснилось, что разра-
ботки Стратегической оборонной инициативы были в зна-
чительной степени блефом, ориентированным на запугива-
ние противника и принуждение его к компромиссу.

Отказа от идеи ограниченного применения ядерного 
оружия не произошло и после окончания «холодной вой- 
ны». В американских военных стратегиях допускается 
нанесение ядерного удара первым номером. В 2022 году  

398 Блохин К. В. Крестоносцы холодной войны: американский неоконсер-
ватизм: идеология и практика глобальной гегемонии. М.: Весь мир, 2016. С. 93, 
118, 162.

399 Лоу Джордж. Век устрашения / под ред. В. М. Кулакова, пер. с англ. М.: 
Воениздат, 1966. С. 13, 17.
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получили широкую циркуляцию слухи о подготовке сцена-
рия использования на Украине «грязной» атомной бомбы, 
что не противоречит всей прежней линии дискурса о прин-
ципиальной допустимости использования инструмента 
ядерного оружия против врага.

В отношении ядерного оружия существует гипо-
тетическое предположение, что его применение может 
стать финалом человеческой истории. Но атомная бомба 
была изобретена около восьмидесяти лет назад, и с тех 
пор усовершенствовалась. Пока ещё метафорой (но мета-
форой с перспективой реального воплощения) является 
образ «машины Судного дня». Мощь этой машины будет 
такова, что её  применение гарантированно уничтожает 
всю жизнь на Земле. Образ «машины Судного дня» приоб-
рел популярность в художественной литературе и кине-
матографе. Одним из наиболее известных развитий этого 
образа явился фильм 1964 года Стэнли Кубрика «Доктор 
Стрейнжлав, или Как я перестал волноваться и полюбил 
атомную бомбу».

гипотетические виды оружия будущего

«Главная ошибка людей, – писал военный теоретик 
Карл фон Клаузевиц, – состоит в том, что бед сегодняшних 
они боятся больше, чем завтрашних400». На ядерном ору-
жии, естественно, развитие военно-технической мысли не  
остановилось. В стадии разработок и внедрения находится,  
в частности, лазерное оружие, электромагнитное оружие, 
инфразвуковое оружие, аннигиляционное оружие и др. Су-
ществует ряд видов оружия, определяемого как гипотети- 
ческое, создание которого является предметом дискуссий.

К таким видам относится, к примеру, геофизическое 
оружие. Идея его применения состоит в искусственном 
проецировании природных катаклизмов. Один из его под-
видов – тектоническое оружие, вызывающее землетрясе-
ния, вулканы; другой – климатическое оружие, влияющее 

400 Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо, 2007.

на состояние климата или приводящее к атмосферным ка-
тастрофам; третье – озонное оружие, ориентированное 
на разрушение озонного слоя над территорией противника; 
четвёртое – биосферное оружие, наносящее непоправимый 
ущерб среде обитания человека, и др. Периодически в прес-
се проходят сообщения, что природный катаклизм в том 
или ином уголке Земли является результатом целенаправ-
ленных действий заинтересованных сил.

Такие сообщения в виде конспирологических версий 
проходили, в частности, в связи со Спитакским земле-
трясением 1988 года. Определённые свидетельства при-
менения биосферного оружия обнаруживаются в опыте 
экспедиционных войн США во Вьетнаме и Афганистане 
для вытеснения повстанцев с части занимаемых ими тер-
риторий. Утверждается, что за время вьетнамской вой- 
ны американцы распылили над территорией Южного 
Вьетнама для уничтожения джунглей 72 миллиона ли-
тров смеси дефолиантов и гербицидов «Агент Оранж». 
Количество жертв экологической войны оценивается 
в 4,8 миллиона человек. В Афганистане, как полагают не-
которые эксперты, биофизическое оружие применялось 
против талибов под благовидным предлогом уничтоже-
ния посевов опуимного мака.

Возможность применения генетического оружия, пора-
жающего выборочно представителей отдельных рас или 
наций, как правило, относится к сфере конспирологии. 
Специалисты в сфере молекулярной биологии утверждают, 
что особых генетических маркеров, посредством которых 
поражались бы избирательно одни народы и не поража-
лись другие, не существует. Однако при этом сама возмож-
ность избирательного генного воздействия не отрицается. 
И если нельзя провести чёткую генетическую маркировку, 
то генные доминанты обнаруживаются. Практически это оз-
начает, что чётко поразить тот или иной народ невозможно, 
но поразить преимущественно соответствующую общность 
с допущением жертв из других этнических групп в перспек-
тиве реально. 
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Джинн смерти

Ещё Эвальдом Ильенковым, работавшим в парадигме 
марксистско-ленинской философии, была выдвинута 
идея рассмотрения истории человечества с точки зрения 
высвобождения им с каждой новой фазой развития всё  
более мощной энергии. Закон же сохранения энергии  
гласил, что соответственно должны возрастать и энерге- 
тические потенциалы Земли в целом. На каком-то  
этапе человек, по ильенковской диалектической логике, 
может получить энергию такой силы, которая уничтожит 
саму Землю. История завершится на высшей стадии тех- 
нологического развития. Но это уничтожение как гло-
бальный взрыв породит новую жизнь во Вселенной.

Энерговооруженность планеты действительно стре-
мительно возрастает и может рассматриваться в качестве 
одного из критериев прогресса. Сто лет назад человечество 
совокупно потребляло 66 эксаджоулей энергии. При 
этом более трети – 38% уходило, главным образом, 
на сжигание древесины. Важное место занимал уголь, 
и открывалась перспектива системного перехода к энер-
гетике нефти. К 2019 году уровень потребления энергии 
достиг отметки 581,5 эксаджоулей. Потребление энергии 
в мире, таким образом, возросло за сто лет почти в 9  раз. 
В перерасчёте на одного человека за столетний период 
оно увеличилось с 35 до 75,4 гигаджоулей. Вероятно, это 
не предел, и бурное индустриальное развитие стран Вос- 
тока должно принципиально увеличить соответствующие 
показатели. Но также вероятно наступление порога, 
превышение которого станет критическим для планеты. 
Земля может не выдержать соответствующих нагрузок.

Уместно здесь использовать метафору о высвобождении 
человеком джинна. Пока джинн служит человеку, тот 
становится всё более могущественным. Но могущество его 
возрастает из-за джина. Сам по себе человек не меняется. 
Но на каком-то этапе джинн перестает служить, выходит  

из-под контроля. Вновь заточить его в кувшин уже 
невозможно. Человек оказывается перед смертельной 
опасностью. 

Резюме

Обобщение экзогенных угроз для человечества позволя-
ет констатировать, что угрозы его самоистребления по мере 
технического и технологического прогресса возрастают. Че-
ловек, хотя был предупрежден о них и осознал их наличие, 
ничего не смог сделать для выстраивания соответствующей 
системы блокирования. Блокировать экзогенные угрозы да-
же в целях собственной безопасности он не может, так как 
это не позволяет существующая система. Так что смена си-
стемы жизнеустройства является сегодня критическим во-
просом физического выживания человечества.
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Отношения человека и новых технологий:  

четырёхкомпонентная модель

Цифровые технологии  
как фактор новой социальной дифференциации

Эпиграфом к представленному разделу могли бы послу-
жить слова выдающегося современного российского специ-
алиста в сфере психолингвистики и нейронауки Татьяны 
Владимировны Черниговской: «Понимаете, бессмыслен-
но устраивать любые научные прорывы и делать чудесные 
механизмы, если при этом, скажем, мы скоро все тронемся 
умом».

Актуальность проблемы отношений человека и новой 
технологической реальности связана со следующими вызо-
вами современности.

1. Быстрое распространение цифровых технологий 
на все сферы жизнедеятельности общества свидетельствует, 
что их преимущества реализуются в широких масштабах, 
а их косвенное влияние на социум почти не поддаётся 
оценке и исследуется, как правило, после внедрения 
соответствующих технологий. 

2. Согласно исследованиям организации Hootsuite 
(2019 г.): 57 % населения планеты (4,388 млрд чел.) являются 
пользователями сети Интернет, 45 % населения земного шара 
(3,5 млрд чел.) ежедневно уделяют время социальным сетям. 
60% населения имеют доступ к Сети, при этом почти 20  % 
мирового населения неграмотны, что свидетельствует о том, 
что распространение цифровых технологий само по себе 
вряд ли способно устранить глобальный информационный 
разрыв между различными группами населения.

3. С психическим расстройством сталкивается каждый 
4-й житель планеты. Преодолеть этот барьер могут мобиль-
ные приложения в сфере психического здоровья, так, к 2020 
году смартфоны 3 млрд пользователей были подключены 
к данной услуге. Разработано около 10000 приложений 

экстренного оказания психологической (психиатрической) 
помощи. Возникшие проблемы: наравне с личными данны-
ми о здоровье приложения в сфере психического здоровья 
собирают большое количество информации, и это создаёт 
серьёзные препятствия для обеспечения необходимого 
уровня приватности; отсутствие субъективного опыта людей 
в выборе приложений и специалиста; у специалистов это 
вызывает комплекс «отсутствующего», так, 5–8 % американ-
ских аналитиков никогда не видели пациента (по данным на-
учных семинаров с иностранными коллегами в области пси-
хологической помощи).

Безусловно, что высказанные проблемы не охватывают 
всего пространства напряжений или конфликтных взаимо-
действий человека и разрабатываемых технологий. Тем 
более следует учитывать, что само внедрение технологий 
в жизнедеятельность современного человека вызвало 
разделение человечества на 4 группы:

(а) родились до цифровой эпохи и не пользуются цифро-
выми технологиями;

(б) родились до цифровой эпохи и освоили цифровые 
технологии;

(в) родились в цифровую эпоху, их родители не освоили 
цифровые технологии;

(г) родились в цифровую эпоху, их родители освоили 
цифровые технологии.

Эта дифференциация населения Земли приводит к воз-
никновению напряженных отношений не только в системе 
«человек – технологии», где это ожидаемо в силу освоения 
новых технологий, но и дополнительных осложнений в сис- 
теме «человек – человек». Интенсивное внедрение техноло- 
гий оказывает существенное влияние на отношения между 
людьми по двум направления: 

(а) между представителями групп населения, освоивших 
с разной успешностью технологии; 

(б) между представителями разных поколений, которые 
включены в освоение этих технологий, напряжение часто 
проявляется и в рамках семьи.
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Представленное разделение населения, конечно, может 
быть осуществлено и на основе других страт, но именно 
разделение по качеству освоения и использования цифро-
вых технологий позволило выделить такое понятие, как 
«онлайн-население». Это понятие введено для описания 
той конфигурации населения, которая удовлетворяет требо-
ваниям нового канала связи, информации и коммуникации, 
именуемого Интернетом.

Такое разделение явно выглядит угнетающим для всех, 
кто живет на планете Земля, потому что технологические 
гиганты интересуются населением только с позиции 
«подключен», и тогда ты активен, и «не подключен», что 
вызывает вопрос «Почему?», или преподносится как некий 
изъян, или возносится до уровня «потери вкуса жизни».

Большинство взрослого населения пережило переход 
от общества «без Интернета» к обществу «всеобщего 
Интернета», а молодое поколение, особенно развитых стран, 
часто называют «цифровыми аборигенами»401. «Цифровые  
аборигены» более активно осваивают новые онлайн- 
технологии и используют существующие возможности Ин-
тернета. По данным J. Firth, J. Torous, B.  Stubbs,  95 % под- 
ростков в США имеют доступ к смартфону, а 45 % из них 
постоянно находятся в Сети402. Современные исследова-
тели И. Б.  Бовина и Н. В.  Дворянчиков отметили, что в на-
ше время технологии встраиваются в повседневную жиз-
недеятельность человека, трансформируя её и вызывая 
ощущение, что он является важным участником глобаль-
ных мировых процессов. Однако даже представители 
поколения, названного «цифровыми аборигенами», пере-
живают сильную тревогу в связи с необходимостью 
решения учебных, профессиональных и личностных задач 
в «тотальном онлайне»403.

401 Prensky M. Digital natives, digital immigrants. Рart 1. On the Horizon 2001. 
№ 9. Р. 1–6.

402 Firth J, Torous J, Stubbs B et al. The «online brain»: how the Internet may 
be changing our cognition. World Psychiatry 2019. № 18 (2). Р. 119–129.

403 Бовина И. Б., Дворянчиков Н. В. Поведение онлайн и офлайн: две ре-
альности или одна? // Психологическая наука и образование. 2020. Т.  25. №  3. 
С. 101–115.

Интегральная модель  
отношений человек – технологии

Перейдём к подробному рассмотрению обоих участников 
отношений «человек – технологии».

При анализе понятия «человек» будем использовать 
в данном случае модель здоровья личности, включающую 
четыре компонента: биологический, психологический, соци- 
альный и духовный (рис. 1). Этот подход изложен в Уставе  
Всемирной организации здравоохранения в 1998 году и пред- 
ставлен в определении «Здоровье – есть динамическое состо- 
яние полного физического, психического, духовного и соци- 
ального благополучия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов»404. Следует также отметить, что  

404 Творогова Н. Д. Духовное здоровье участников учебно-воспита-
тельного процесса // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки.  
Вып. 5 (813). 2018. С. 157–174.

Рис. 1. Схема отношений человека и технологий
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четырёхкомпонентная модель активно используется  
в клинической психологии, консультативной психологии,  
психологии личности и других отраслях. Модель представ-
лена и в психиатрии, где постоянно совершенствуются 
и активно принимаются к рассмотрению такие темы, 
как: общее и индивидуальное; счастье и благополучие 
населения стран мира.  

Для детализации предложенной схемы рассмотрим 
взаимодействие участников отношений «человек – техно-
логии». Безусловно, что каждый из них живёт достаточно 
самостоятельно и часто по своему плану и взаимодействие 
их наступает в определённый момент развития. 

Структурная модель здоровья человека и компоненты 
этой модели напонены следующим содержанием:

– биологический компонент, объединяет пол, наслед-
ственность, обмен веществ, инфекции и т. п.;

– психологический компонент, включает когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую сферы жизнедеятельнос-
ти человека;

– социальный, ориентирован на построение социальных 
отношений на основе социальных норм и связей, социаль-
ных ценностей, статуса, этноса и т. п.; 

– духовный компонент наполнен такими чувствами, 
как: совесть, долг, вера, ответственность, человеческими 
качествами: терпение, милосердие, кротость; проявляется 
в способности различения добра и зла, в самоотверженной 
любви, готовности к преодолению жизненных испытаний, 
а иакже в поведении служении людям и Отечеству, 
послушании, доброй воле. 

В рамках научного подхода такая модель позво-
ляет выделить отдельные компоненты личности и про- 
вести анализ их взаимодействий с технологическим прос-
транством, но в психологии это лишь допущение для 
исследований. Личность человека, по Б. Г.  Ананьеву –  
видному советскому психологу понимается, как «созна- 
тельный индивид», т. е. человек, способный к сознатель- 
ной организации и саморегуляции своей деятельности 

на основе усвоения социальных норм нравственности 
и правового поведения. Таким образом, рассматривае-
мая схема используется для детализации взаимодействия 
личности человека и технологий, а также для более точ-
ного описания направленности тех или иных технологий  
и их воздействия на жизнь человека.

Другим участником отношений «человек-технологии» 
выступает некая совокупность технологий, технологических 
процессов. Она тоже знакома человеку из описаний, эксплуа-
тационной документации по их применению, которые всегда 
сопровождают «жизнь» каждой технологической единицы 
или процесса.

При рассмотрении взаимодействия человека с тех- 
нологической средой мы используем понятие «ин-
формационные технологии», которые детально описаны 
в ГОСТ 33707–2016 Информационные технологии. В этом 
документе представлено содержание так любимых нами 
современных терминов:

– ст. 4.151 виртуальный: Определение, характеризующее 
процесс или устройство в системе обработки информации 
кажущихся реально существующими, поскольку все их 
функции реализуются какими-либо другими средствами;

– ст. 4.464 Искусственный Интеллект; 
AI: Способность функционального блока выполнять 

функции, обычно ассоциирующиеся с интеллектом челове-
ка, такие как, например, рассуждения и обучение;

– ст. 4.457 информация (в области обработки информа-
ции): Любые данные, представленные в электронной 
форме, написанные на бумаге, высказанные на совещании 
или находящиеся на любом другом носителе, используемые 
финансовым учреждением для принятия решений, пере- 
мещения денежных средств, установления ставок, предо-
ставления ссуд, обработки операций и т. п., включая ком-
поненты программного обеспечения системы обработки.

Эти определения позволяют более точно распознавать 
взаимодействие человека с отдельными элементами тех-
нологий, а также направляют научные исследования 
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на проблемные моменты этих отношений и позволяют 
бороться с навязыванием «абсолютного блага» или иска-
жением достоинств применения технологий.

Библиометрическая статистика

В актуальных задачах находится планомерное и валид- 
ное исследование отношений «человек – технологии» в соот-
ветствии с пониманием, что историческими движущими 
силами, воздействующими на них, выступают: научные 
данные и этические требования, политические и социальные 
изменения (см. рис. 1). Среди указанных сил, к сожалению, 
научные исследования не выступают доминирующими, 
и часто политические, финансовые и социальные выгоды 
опережают научное обоснование необходимости внедрения 
тех или иных технологических новшеств. 

Для обоснованного взгляда на проблемы отношений 
человека и технологий проведено библиометрическое 
исследование научных публикаций в России и в других  
странах. Анализ научных статей по проблемам в отношени- 
ях «человек – технологии» позволил определить основ-
ные направления научных исследований и полученные 
результаты. 

Исследование публикаций проведено с использованием 
поисковых систем по словосочетанию «человек 
и технологическая реальность», «человек и технологии(я-)» 
в названиях статей, ключевых словах и аннотациях 
на отечественной платформе Научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru (создана в 1999 г.) и зарубежных 
платформах: информационной платформе международного 
книжного издательства Taylor & Francis Group и информа-
ционной платформе независимой издательской компании 
SAGE Publishing (ранее SAGE Publications), US National 
Library of Medicine National Institutes of Health (Национальная 
медицинская библиотека США, Национальные институты 
здоровья).

Результаты исследования представлены в таблице.

Анализ публикаций позволил выделить ведущие отрасли, 
отражающие интерес авторов к изучению проблемы, и опре- 
делить значимый рост научных публикаций по проблеме  
отношений «человек – технологии». Это показывает включён-
ность учёных в сложные взаимодействия между человеком 
и технологиями, а также подчеркивает доминирование данной 
проблемы в некоторых областях науки.

В пространстве психологических исследований веду-
щие направления связаны с изучением следующих доми-
нирующих проблем:

– применение технологических средств виртуальной ре-
альности при проведении занятий, при оказании помощи 
(медицинской, психологической, диагностической и т. п.) – 
59,9 % статей;

– влияние цифровых технологий, цифровизации, он-
лайн-пространства и интернета на психическое здоровье на-
селения и отдельных социальных групп (31,9 %);

Анализ научных публикаций 
по проблемам в отношениях «человек – технологии»

название 
информационной 

платформы

всего 
публика-

ций

Публикации
XXI века

(2000–2021 
гг.)

Сравнительный анализ 
публикаций до 1999 года 

(включительно) и после 2000 
года до настоящего времени

НЭБ eLibrary.ru
(создана в 1999 г.)

454 
(0,2%)

454 Невозможно установить 
из-за отсутствия 

организованного учета 
публикаций до 2000 года

Taylor & Francis 
Group

385373
(65,4%)

313462
(81,3% по 

платформе)

Рост в среднем по отраслям 
в 4,4 раза

SAGE Publishing 181159
(30,7%)

127971
(70,6% по 

платформе)

Рост в среднем по отраслям 
в 2,4 раза

US National 
Library of 
Medicine National 
Institutes of 
Health

21988
(3,7%)

20997, 
(95,5% по 

платформе)

Рост по медицинским 
наукам в 21,2 раза

Всего 
публикаций

588974 462884 
(78,6%)

Обобщенный рост 
публикаций в 8,1 раза  

в XXI веке

https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_business
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
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– особенности построения семейных, любовных и соци-
альных отношений в интернет-пространстве и проблемы, 
сопровождающие их реализацию (22,7 %);

– проблемы тотального контроля и восприятие его 
со стороны населения разных стран, правовые аспекты сбора 
и обобщения информации,  (14,7 %);

– особенности жизни «цифрового человека» («Homo dig-
ital»), его конкуренция в различных социальных группах 
(8,8 %).

Среди представленных направлений исследования наи-
более часто в отечественных публикациях используются по-
нятия «виртуальная реальность» (44,3 %) и «цифровизация» 
(34,4 %), а в зарубежных исследованиях «Искусственный 
Интеллект» (51,7 %) и «информационные технологии» (17,9 %).

Проведенный анализ позволяет оценить особенности 
реализованного вторжения технологий в жизнь человека, 
а также целевые направления научных исследований и пути 
продвижения отдельных технологий.

Подробное изложение проблемных моментов отношений 
«человек – технологии» проведём по компонентам модели 
(см. рис. 1) с учётом схемы исследования разных уровней 

взаимодействия (рис. 2). Уровни взаимодействия определены 
для оценки вторжения технологической реальности в жизнь 
и развитие человека. Каждый уровень позволяет распознать 
многообразие реакций человека на эти вторжения со стороны 
специалистов (психологов, психотерапевтов, психиатров) 
и найти следы в последующем функционировании человека.

Биологический уровень взаимодействия человека  
и технологий

Рассматривая биологический компонент модели следует 
отметим, что нормальное взаимодействие с технологической 
реальностью предполагает:

1) согласование уровня внешнего воздействия и физио-
логических реакций организма (стабилизация человеком 
своего состояния в период деятельности и двигательной 
активности);

2) освоение системы регуляции собственного психи-
ческого состояния (контроль собственного функционально-
го состояния во время профессиональной деятельности, 
социальных отношений; контроль тревоги, тревожных 
реакций и распознавание их); 

3) повышение способности органов чувств к восприятию 
информации различной модальности (доверие к источнику 
и способность дифференцировать источники, восприятие 
информации различной интенсивности и эмоциональной 
окраски).

J. Firth, J. Torous, B. Stubbs в своих исследованиях 
отметили, что мозг человека достаточно пластичен к тре- 
бованиям различных раздражителей внешней среды  
и осваивает новые процессы. Широкое и активное приме-
нение цифровых технологий во всем мире предоставило 
человечеству возможность освоить большой спектр новых  
умений и способов взаимодействия, что способствовало 
и существенным нейронным изменениям. Так, дан- 
ные исследований зарубежных специалистов показали  
значительные достижения: освоение второго языка; при-
обретение новых двигательных навыков (жонглирование) 

Рис. 2. Схема анализа уровней взаимодействия человека 
и технологической реальности 
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и формальное обучение или подготовка к экзаменам 
в образовательной среде. Учёные установили, что даже 
простые действия в интернет-пространстве, выполненные 
на смартфоне или на компьютере с сенсорным экраном, 
вызывают продолжительные нейрокогнитивные перестрой-
ки из-за изменений в различных областях мозга, «…ас-
социированных с сенсорной и моторной деятельностью 
кисти руки и большого пальца»405. 

Положительное взаимодействие с информационными 
технологиями значимо зависит от уровня развития личности. 
Высокий уровень обеспечивает сохранность организма 
и позволяет не только диагностировать у себя некоторые 
негативные реакции, но и понимать необходимость реше-
ния витальных потребностей человека (потребности во сне 
и отдыхе, в еде и защите себя от интенсивного воздействия 
негативной информации или высокой частоты выполнения 
действий и т. п.).

Вместе с тем низкий уровень развития личности 
не позволяет дифференцировать интенсивное воздействие 
на организм и часто доминирующие потребности отходят 
на второй план, а их место занимают успех в игре, попытки 
привлечь большее внимание к своим действиям (набрать 
значительное количество положительных отзывов, лайков 
или просмотров), ориентация на постоянный контроль 
в интернет-пространстве (увеличение количества времени 
пребывания в интернет-пространстве, расширение количе-
ства подписок на информационные ресурсы). 

Основными негативными проявлениями отношений «че-
ловек – технологии» на биологическом уровне выступают:

1. нарушение психической независимости от использо-
вания технологий и трансляция модных психических со-
стояний (постоянные упоминания о возможности рас-
стройств в сетях приводят к тому, что о них участники 
коммуникаций заявляют с удовольствием, убеждая других, 
что именно они живут «полной» жизнью («все в переживани-

405 Gindrat A-D, Chytiris M, Balerna M et al. Use-dependent cortical processing 
from fingertips in touchscreen phone users. Curr Biol 2015; 25: 109-16.

ях, и это правильно», «…у меня депрессия, и это нормально 
для такой жизни», «…а ты что не тревожишься, наверно, тебе 
всё равно» и т. п.);  

2. неосознанное потребление всевозможной информа-
ции, называемое «обжорством» легкодоступной инфор- 
мацией, вызывает первоначально отвращение от неё, 
а затем ощущение нехватки и самобичевание за отказ. Такое 
чередование провоцирует депрессивные состояния и психо- 
соматические расстройства. Основной риск, оказывающий 
влияние значительного количества информации на форми-
рование психических расстройств, связан с личностным 
взаимодействием в социальных сетях, чатах, где всплы-
вающие информационные окна задают новые направления 
поиска информации, сбивают с выбранного пути, разрушают 
определённые критерии оценки;

3. технологии, направленные на корректировку тела, 
нарушают телесные границы и вызывают эффект отказа 
от собственной биологии. Это проявляется в том, что 
можно особенно не переживать из-за имеющихся телесных 
недостатков, неудовлетворенности внешним видом, что все 
можно «поправить» и «скорректировать». Наблюдается 
закономерный рост стремления к коррекции собственного 
тела в угоду желаниям, путем оперативного вмешательства 
и использования предлагаемых технологий. 

По мнению Е. Шишкиной, в современном мире наблю- 
дается интенсивное слияние технологии и тела, и ещё более 
весомых понятий, обозначаемых искусственное и природное, 
и это направление называется киборгизация. Содержанием 
направления выступает трансформация исходного тела  
путем внедрения в него искусственного (чипы, магниты,  
импланты, протезы, что угодно). Безусловно, положи-
тельными моментами могут выступать медицинские 
технологии по оказанию помощи людям с врождёнными 
телесными дефектами, получившим травмы или желающим 
провести коррекцию некоторых элементов своего тела, но… 
Навязывание более широких возможностей, куда вторгаются 
политические, экономические и социальные силы с целью 
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выгоды, влечет за собой представление о технологиях, 
как полноценном элементе жизни человека, и восприятие 
своей целостности нарушается. Так, вживлённый имплант 
искажает восприятие этой части тела, и у человека 
появляются восприятия чего-то отдельно живущего в его 
теле, по Е. Шишкиной – «отдельного устройства…»406. 

Таким образом, навязывание технологических возмож-
ностей по построению человека вызывает чувство некоторого 
превосходства над природой, и человек воспринимает себя 
независимым от природы, способным конструировать себя 
самостоятельно наравне с ней. Человечество распадается 
на киборгов, способных к собственному изменению, и прос-
тых смертных, которые «просто живут» и, по мнению 
первых, несовершенны. У первых проявляется желание 
изменить эволюционное развитие человека и сделать его  
другим, не требующим модификаций.

Психологический уровень взаимодействия человека  
и технологий

При рассмотрении психологических проявлений 
взаимодействия человека и технологической реальности 
следует выделить положительные результаты этих 
отношений:

1. При взаимодействии в дистанционном форма-
те человек все же ориентирован на разговорные формы 
коммуникации в непосредственном формате и воспри-
нимает их доминирующие позиции в системе социаль-
ного взаимодействия. Эффективность непосредственно-
го взаимодействия между людьми позволяет различать 
содержательную и эмоциональную уникальность ин-
дивидуальных смыслов речи собеседника. Ситуация жи-
вого общения дает возможность анализировать про-
странство общения и взаимодействие с ним собеседника 
(удержание предметов в руках, позы и наклоны тулови-

406 На пути к богоподобию: онтологические измерения киборгизации. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://monocler.ru/kiborgizacziya-cheloveka/ (дата обраще-
ния 13.10.2024).

ща, движения рук – все это может быть скрыто при дис-
танционном взаимодействии или не проявляться в си-
лу дистанционного формата). Непосредственное общение 
оказывает существенную поддержку тем собеседникам, 
которые испытывают пренебрежение со стороны друзей 
или родителей, и потребность в телесном человеческом 
контакте крайне необходима им для продолжения рабо-
ты, построения отношений, поддержания собственной 
ценности. Дистанционное взаимодействие используется 
в определённых случаях и не вытесняет непосредствен-
ные формы, а позволяет оказать эффективную помощь 
удаленным потребителям, организовать взаимодействие 
в особых условиях (например, пандемии), предоставить 
работу людям с особыми потребностями и др.

2. Сохранение и развитие рефлексии внутреннего состо-
яния и фиксации внутренней речи и чувств, что позволя-
ет формировать гармоничные отношения с другими. Пьер 
Тейяр де Шарден предложил в качестве центрального фе-
номена человеческой субъектности определить рефлек-
сию. Это качество психики даёт ей возможность наблюдать 
за собой, что глубоко дифференцирует реальность, позво-
ляя выделять человеку в своей жизни все второстепен- 
ное, мешающее его развитию. Рефлексия – специфическая 
способность человека, ориентированная на исследова-
ние собственных мыслей, эмоциональных состояний, 
действий и отношений. Её  результат способствует преоб-
разованию личности в широком диапазоне, вплоть до само- 
пожертвования во имя высоких целей. Рефлексия состав-
ляет основу субъективности, помогает более глубокому 
анализу разных проявлений собственной личности и ока- 
зывает существенную поддержку при взаимодействии 
с технологической реальностью.

3. Развитие способности фиксации проявлений бессозна-
тельного психического материала (сновидения, ассоциации, 
фантазии) в процессе интенсивной включенности в техноло-
гические процессы в рамках профессиональной деятельно-
сти и построения социальных отношений. Бессознательные 
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проявления выступают первичными процессами и сигнали-
зируют о формировании мысли и представлении ее в речи. 
Эти процессы ценны своей уникальностью и подчеркивают 
индивидуальный взгляд или подход человека к решению по-
ставленной задачи или возникшей проблемы.

Необходимо вспомнить, что в настоящее время челове-
чество переживает очередную волну повышения интереса 
к проблемам использования Искусственного Интеллекта (ИИ). 
Начало его разработки связано с серединой 1950-х годов, когда 
ученые надеялись, что создание Искусственного Интеллекта 
займёт несколько лет, и уже в 70-е годы интерес к этой области 
исследования начинает угасать. Всплеск активности в 80-х го-
дах также завершился спадом и «зимой ИИ». 

Современный технологический подъем в использовании 
ИИ более заметен и успешен. Значительная часть населения 
Земли использует различные технологии, уже не замечая их. 
Но ученые отмечают, что новые разработки по беспилотным 
автомобилям постоянно сталкиваются с некой границей 
безопасности, которую не могут преодолеть, применение 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в ме- 
дицине требует больше времени для разработки и устойчи-
вого отношения к ним, а, по мнению Э. Тополя, в 2019 го-
ду «состояние рекламы в области ИИ намного превзош-
ло состояние науки, особенно когда это касается проверки 
и готовности к внедрению в процесс ухода за пациентами»407. 

Решение проблем в период пандемии COVID-19408 
с использованием новых технологий все же базировалось 
на старых разработках и системах организации: отслежива-
ние контактов людей, но с помощью электронных браслетов 
и смартфонов; клинические испытания были основаны 
 на ранее или ныне существующих лекарственных препара-
тах; ранее предъявляемые требования дистанцирования 

407 Искусственный интеллект: большие перспективы или предел воз-
можностей? [Электронный ресурс] URL: https://monocler.ru/problemy-
iskustvennogo-intellekta/ (дата обращения 05.11.2024).

408 Bielinski L. L., Berger T. Internet Interventions for Mental Health: Current 
State of Research, Lessons Learned and Future Directions. Konsul’tativnaya 
psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2020. 
Vol. 28. No. 3. P. 65–83. 

и изоляции усиливались различным программным обес-
печением и т. п.

Укажем далее на доминирующие психологические 
проблемы в отношениях «человек – технологии»: 

1. Активное использование информационных техноло-
гий значительно искажает социальное представление 
современного человека, что выражается в фантазии о воз- 
можности анализа любого социального явления. Такое иска- 
женное представление основано на том, что не всегда 
анализирующий использует ядерную информацию о явле-
нии, а чаще эта информация касается периферийных знаний, 
которые блуждают в интернет-пространстве со статусом 
«базовая».

2. Навязывание чистого восприятия и «осознанности», 
включающих точное восприятие без собственных мыслей, 
и ориентации на некие образцы успешности, направляющие 
на воспроизведение процесса развития собственной личности 
по рецептам «лидеров».

3. Интенсивная включенность человека в интернет-
пространство вызывает сильное искажение в восприятии 
и оценке времени, проведенного в сети. Часто можно 
слышать оправдание значительных временных затрат необ-
ходимостью включения в коммуникативные процессы, 
поиска информации и быстрых решений мелких проблем. 
При этом многие демонстрируют явное занижение оценки 
количества времени, проведённого в режиме онлайн в об-
щественном транспорте, на учебных занятиях, дома и др.

4. Доминирование игровых технологий, где успешность 
более представлена и достижима, чем в учебной и про- 
фессиональной деятельности. Это ориентирует на постоян-
ное участие в конкурсах, опросах, тестах, которые могут 
быть организованы непрофессионалами и предполагают 
решение отдельных фрагментарных задач и проблем, 
часто отличающихся от жизни по своей интенсивности или 
разнообразию. Крайнее негативное проявление включен-
ности человека в игровое пространство и превращение жиз- 
ни в игру было оценено мировой наукой, и в мае 2021 года,  
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в новый 11-й регистр Международной классификации бо-
лезней (МКБ-11) впервые было включено игровое рас-
стройство. Эта нозологическая единица объединила 
онлайн-игры, которые вызывают нарушение контроля 
над поведением, и включена в группу «Расстройства, 
вызванные зависимым поведением». Негативным пси-
хологическим проявлением этого расстройства выступает 
приоритет участия в играх над другими жизненными 
интересами и повседневной деятельностью, включающей 
сон, еду, туалет, работу и т. п. 

5. Значительное влияние цифровые технологии оказыва-
ют на внимание детей. Так, более 85% учителей считают, что 
«современные цифровые технологии формируют поколе-
ние, которое легко отвлечь»409, а результаты фундаменталь-
ного исследования E. Ophir, C. Nass, и A.D. Wagner410 показали, 
что взаимодействие в режиме многозадачности с цифровым 
медиа-контентом не улучшает наши навыки многозадачности 
в других условиях, а может вызывать ухудшение когнитивных 
возможностей за счёт снижения способности игнорировать 
отвлекающие факторы. Примером могут выступать данные 
исследования L. Yeykelis, J.J. Cummings, B. Reeves о том, что 
переключение между контентами происходит с частотой 
в 19  секунд, причем 75 % всей информации на экране смарт-
фона, компьютера просматривается менее 1 минуты и это 
не связано с низким интересом к содержанию пользователя411.

6. Широкие возможности по коррекции своего тела 
и решению проблем деторождения вызывают готовность 
к оперативному вмешательству в собственный организм 
и снижают применение более естественных действий в фор-
ме спортивных занятий, ограничений в питании, построения 

409 Purcell K, Rainie L, Heaps Aet al. How teens do research in the digital 
world // Pew Research Center, November 1, 2012.. 115 р. [Электронный ресурс] 
URL: https://twosidesna.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/How_Teens_Do_
Research_in_a_Digital_World.pdf (дата обращения 07.09.2024).

410 Ophir E, Nass C, Wagner AD. Cognitive control in media multitaskers // 
Proc NatlAcad Sci. 2009. Vol. 106. P. 1–9.

411 Yeykelis L, Cummings JJ, Reeves B. Multitasking on a single device: arousal 
and the frequency, anticipation, and prediction of switching between media 
content on a computer // J. Commun. 2014. Vol. 64. P. 167-92.

отношений, определения критериев выбора партнёра 
и т. п. Искусственное «оформление» деторождения снижа-
ет потребность в построении отношений, выборе партнера 
и планировании семьи, идёт ориентация на некий выбор 
«промежуточного продукта» (отдельных характеристик 
партнера) и «конечного продукта» (ребенка).

Самостоятельной, пронизывающей все перечисленные 
сложности отношений «человек-технологии» выступает 
проблема сохранения языка в цифровую эпоху. В психологии 
и лингвистике допускают, что язык раскрывает лишь часть 
мыслей человека, а часть мы передаем невербальными 
средствами. Но во взаимодействии с технологиями, по мне-
нию Р. Канай, сложность в первую очередь заключается 
в распознавании, как Искусственный Интеллект производит 
решения, а уже потом, как он переводит этот процесс на язык, 
понятный человеку412. 

Вместе с тем в современном мире есть предложения 
об отказе от совершенствования коммуникационных сетей,  
разработанных для передачи естественного языка, и их 
замене на технотелепатию. В социальных сетях уже исполь-
зуются заменители языковых конструктов в виде смай-
ликов, которые вызывают свёртывание языковых форм 
при общении, и информация становится более универсаль-
ной, но менее индивидуальной. Однако следует помнить, 
что именно язык стал для человека инструментом, обес-
печивающим накопление знаний, передачу информации 
и детальное описание реальности. Когда язык и его знание, 
способность пользоваться им отходят на периферию, 
отдельный человек, социальные группы и общество в це-
лом становятся беззащитными перед вызовами реальности 
во всех ее проявлениях. 

Искажение психики человека в технологическом про-
странстве оценено учеными, и это позволило достаточно 
точно формулировать сцепки данного взаимодействия. 
Так, в 2005 году Всемирная организация здравоохранения 

412 Значение языка в эпоху Искусственного интеллекта. [Электронный 
ресурс] URL: https://monocler.ru/znachenie-yazyika-v-epohu-iskusstvennogo-
intellekta/ (дата обращения 18.09.2024).

https://twosidesna.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/How_Teens_Do_Research_in_a_Digital_World.pdf
https://twosidesna.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/How_Teens_Do_Research_in_a_Digital_World.pdf
https://monocler.ru/znachenie-yazyika-v-epohu-iskusstvennogo-intellekta/
https://monocler.ru/znachenie-yazyika-v-epohu-iskusstvennogo-intellekta/
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вводит понятия «электронное здравоохранение», «цифровое 
психическое здоровье» (термин применен в МКБ-11) для 
описания активного использования ИКТ в целях поддержания 
здоровья населения и применения ИКТ в различных областях 
здравоохранения. По оценкам экспертов, в 2015 году было 
доступно 160 000 мобильных приложений для здравоохра-
нения и медицинской информатики, а в 2021 году количест- 
во подписок на приложения системы здравоохранения 
на смартфоны в Европе достигло 880 миллионов. 

Однако A. H. Eide, S. Josephsson, K. Vik отмечают, 
что интенсивное применение ИКТ в здравоохранении 
провоцирует у нуждающихся отсутствие перспективы 
субъективного опыта участия в их выборе, а у специалис- 
тов, использующих ИКТ, вызывает комплекс «отсут-
ствующего». Так, по материалам научных докладов ино-
странных коллег, 5–8 % американских аналитиков никогда 
не видели пациента.

Таким образом, психологическое восприятие новых 
технологий не имеет однозначного заключения и часто 
вызывает со стороны человека напряжённые моменты или  
ограничения, оказывающие существенное влияние на пси-
хическое здоровье населения планеты.

Социальный уровень взаимодействия человека  
и технологий

Социальный компонент, отвечающий за построение отно-
шений и взаимодействие людей, также претерпевает измене-
ния в цифровом пространстве. Технологическая реальность 
предоставляет возможности: построить новые социальные 
отношения; возродить старую дружбу и найти знакомых, 
с которыми прервалась связь; войти в учебное пространство 
в удобное время и оперативно выбрать различные курсы; 
реализовать поиск романтического партнера без сложных 
переживаний на основе своих желаний без самораскрытия; 
расширить свои карьерные перспективы и включиться 
в путешествия.

Среди положительных моментов взаимодействия соци-
ального компонента модели и технологической реальности 
стоит отметить:

1. Несмотря на широкие возможности интернет-про-
странства, человек рассматривает его как вспомогательное 
и готов к глубоким переживаниям в непосредственном 
взаимодействии. Именно в социальных отношениях он фор-
мирует свою личность и оценивает её развитие, разрешает 
конфликты и переживает аффективные отклики. 

2. Формирование адекватного образа внешних границ, 
норм социальных отношений и профессиональной  
деятельности позволяет избежать «дикости» в социуме 
и деловой практике и удерживать собственные тревоги 
и конфликты от проявления вовне в рамках онлайн-
взаимодействия. При анализе возникающего напряжения 
в онлайн-взаимодействии пользователи способны принять 
решение или это необходимо обсудить, или это может быть 
пережито самостоятельно.

3. Социальные взаимоотношения и чувство связи с дру-
гими на основе адекватного использования дистанционного 
формата позволяют ярче ощущать счастье и снижать стресс, 
ощущать психическое и физическое благополучие.

4. Понимание, что основу построения и использования со-
циальных сетей составляют собственные желания, характер-
ные и выработанные самим человеком в социальном взаимо-
действии в реальном мире. Обмен информацией, реализация 
собственных идей, поиск социальной поддержки и выполнение 
профессиональной деятельности в онлайн-пространстве также 
основаны на уровне развития человека и его социальном опыте. 
Таким образом, возникает потребность в исследовании различий 
включенности нашего мозга в реальный и виртуальный мир 
и обоснованном анализе существенных различий между 
социальными связями в этих мирах.

При рассмотрении негативных социальных проявлений 
человека во взаимодействии в виртуальном пространстве 
необходимо обратить внимание на следующие установлен-
ные закономерности:
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1. Навязывание дистанционного взаимодействия или  
ориентация на него через отказ, или нежелание непосред-
ственного общения и построения отношений ведёт к вос- 
приятию собеседника и информации в качестве «переходного 
объекта». Это означает, что партнёр по взаимодействию 
становится менее ценным, не требующим внимания, 
а информация также утрачивает важность, так как может 
быть использована в удобное для рассмотрения время,  
т. е. она уже не актуальна. В данных условиях собеседник  
или информация постоянно достижимы для контакта или 
анализа и оппонент, и рассматриваемый материал обретают 
свойства фетиша. По мнению П. Гринейкер, «переходный объ-
ект», а это в рассматриваемом случае собеседник или инфор-
мация, утрачивает «здоровые» свойства, способствующие 
развитию, они становятся «клочками» Я. Следует также 
заметить, что П. Гринейкер считает использование переход-
ного объекта универсальным творческим явлением, которое 
исчезает, когда у ребенка, в процессе взросления, развивается 
рефлексия и он начинает связывать необходимость получе-
ния информации и ценность контакта с матерью, и это 
происходит к семи годам. 

Таким образом, превалирование, а тем более сознатель-
ный выбор дистанционного общения, а ещё точнее – отказ 
от непосредственного взаимодействия вызывают регрес-
сию в развитии нашего социального взаимодействия.

2. В настоящее время доля социальных взаимодействий 
человека, относящихся к онлайн-пространству, в социальных 
сетях (например, Facebook, Instagram, Twitter и другие 
информационные платформы) стремительно возросла, и это 
устойчиво переплетается с офлайн-миром. Вместе с тем эти 
связи основаны на взаимосвязи на уровне мозговых структур 
человека. Так, в процессе онлайн-взаимодействия у человека 
развиваются некоторые специфические особенности, связан-
ные с поддержанием множества слабых социальных связей, 
которые не имеют значения для социальных отношений реаль- 
ного мира. Ещё одним результатом исследования R. Kanai, 
B. Bahrami, R.  Roylance выступает тот факт, что в реальных 

отношениях гораздо меньше социальных связей, чем в соци-
альных сетях, но они более глубокие, и именно они наполнены 
важными переживаниями, формирующими социальный опыт 
человека.

Таким образом, несмотря на особенности онлайн-
пространства, основополагающее функционирование соци- 
альной среды человека практически не изменилось 
и социальные связи, сформировавшиеся в онлайн-мире, 
обрабатываются на основе связей из реального мира.

3. Построение социальных связей в Интернете позволя-
ет корректировать или даже искажать представление себя 
в этом пространстве (возможно представление «воображае-
мого Я», исключение из списка связей, есть возможность от-
писаться, исключить из группы и др.). Такое поведение более 
основано на желании или фрагментарной реакции и подме-
няет сознательный выбор социального контакта и его разви-
тие. Подобные реакции могут снизить ценность социальных 
связей в реальном мире и выработать навык отказа в них да-
же при малейшем напряжении, а не стремление поддержать 
эти отношения. 

4. Социальные сети в интернет-пространстве препод-
носятся как некоторое более прогрессивное развитие чело-
века, и молодое поколение считает, что сильно отличается 
от старших, но исследования R. Dunbar доказывают, что 
мозговые ограничения в отношении социального познания 
человека распространяются на все социальные контексты. 
Это предполагает, что обойти когнитивные ограничения 
социальных отношений трудно, даже если технологии 
искусственно это усиливают и увеличение количества 
социальных связей человека в онлайн-среде не указывает 
на их эффективность и временную устойчивость.

5. Интернет-реальность оказывает сильное влияние 
на внутренний мир человека. Люди погружены в простран-
ство требований постоянной публичности и регистрации 
на сайтах, порталах и в социальных сетях. Это усилено пре-
зентацией своих данных, достижений и отслеживанием вы-
полнения профессиональных обязанностей в электронных 
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системах и системах видеонаблюдения, что провоциру-
ет всеобщее обнажение и побуждение подглядывания 
за другими (поиска о них информации). По мнению отдель- 
ных специалистов, это вызывает рост недоверия к социаль-
ным контактам, снижение ответственности, зависть и жела-
ние быть любимым в социальных сетях.

Таким образом, социальные связи в виртуальном мире 
трансформируются, но развиваются на биологических и пси-
хологических основаниях социального взаимодействия в ре-
альном мире.

Духовный уровень  
взаимодействия человека и технологий

Духовный компонент является самым сложным в моде-
ли, потому что интегрирует все её компоненты и целостно 
представляет человека. Этот компонент позже всех вве-
ден в модель здоровья человека и выступает высшим 
проявлением его бытия.

Именно понимание бытия, по мнению Б. С. Братуся 
и Д. А.  Леонтьева, вызывает основную сложность в понима-
нии человека и его жизни. Отсутствие точного содержания 
понятия «бытие» скорее всего связано с проблемами 
критериев анализа жизнедеятельности человека413.

По Мерабу Мамардашвили, именно жизнь ставит 
перед человеком выбор – быть или существовать. Каждый 
из нас выбирает определённый образ своей жизни, и именно 
человек определяет направление своей жизнедеятельности. 

В этом выборе есть направление «Быть», основанное 
на самостоятельности человека и понимании, что причины 
его деятельности в нем самом, а не за пределами его личнос-
ти. М. К. Мамардашвили включал в бытие акты и события, 
которые сознательно совершаются самим человеком в его  
жизни. Примером может быть выбор вида деятельности 
или профессионального пути, и человек определяет его  

413 Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988; Братусь Б. С. 
«Слово» и «дело»: к истории научных отношений А. Н. Леонтьева и Л. С. Вы-
готского // Национальный психологический журнал. 2013.  № 1 (9). С.18–24.

не по уровню престижа, дохода или доступности, а на ос- 
новании глубинного искреннего посвящения себя этому 
пути. Таким образом, человек выбирает движение в мире 
по своему желанию, и он сам отвечает за этот выбор. «Сущее» 
в отличие от «бытия» определяется, по М. К. Мамардашвили, 
через некую самостоятельность происходящего и включен-
ность в него человека414.

На основании представленных размышлений М.К. Ма-
мардашвили определим положительные моменты взаимо-
действия человека и технологической реальности через сле-
дующие моменты:

1. Человек, включенный во взаимодействие в онлайн-
пространстве, сохраняет дифференциацию информации 
на основании достаточного доверия к её источнику. Это  
качество основано на том, что он осознает свою вклю-
ченность во взаимодействие, проявляет истинный интерес 
к информации и ценит ее источник. Высокий уровень 
доверия к источнику обеспечивает её важность, ценность 
и уникальность для человека. Он осмысленно совершает 
акты познания, продуманные действия, обоснованные 
оценки и получает удовлетворение от поиска и применения 
информации.

2. Доминируют терминальные ценности, связанные 
с высокой значимостью жизни, веры, семьи, любви, 
друзей, что определяет высокий уровень ценно-смысловой 
сферы, и человек использует взаимодействие в онлайн-
пространстве для собственного развития, для достижения 
высших целей и реализации деятельности с высокой 
эффективностью. Доминирование терминальных ценнос-
тей позволяет участнику взаимодействия: (1) определить 
порядок, позволяющий индивиду ориентироваться в своем 
материальном и социальном мирах и постигать их; (2) 
обеспечить коммуникацию в сообществе на основе глубокой 
дифференциации различных аспектов мира его участников 
и их индивидуальной и групповой истории.

414 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс,  
1990. 368 с.
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Негативные проявления духовного компонента заключа-
ются в следующем:

1. Проявляется слабое развитие ценностной структуры, 
где более выражены инструментальные ценности, вклю-
чающие способы достижения поставленных целей. Терми- 
нальные ценности менее представлены, и часто у участника  
интернет-взаимодействия проявляются чувство богоподо-
бия, слабая способность к переживаниям и различению 
искажений. Такие пользователи более подвержены воздей-
ствию фейков из-за слабого уровня дифференциации инфор-
мации, они не ориентированы на понимание интимности 
веры и любви других, а распознают их по аналогии с опре-
делёнными образами (по примеру героев фильмов, клипов 
или видеороликов). 

2. Нередко новые информационные технологии исполь-
зуются в целях манипулирования человеком. Эта возмож- 
ность реализуется из-за того, что сила онлайн-информации 
настолько велика, что возникает огромный соблазн зло-
употребления ею не только в коммерческих, но и в социаль-
ных, политических целях. Так, сейчас активно используются 
«информационные вбросы», ориентированные на подрыв 
авторитета известных лидеров в области экономики, науки,  
политики, спорта, представителей правительств и целых  
государств. Информационное воздействие как бы допускает 
реализацию скрытых, не всегда положительных целевых  
установок, а при наличии негативных ценностей это  
воздействие распознается как информационно-психологи-
ческая война. Уровень негативного воздействия всегда опреде- 
ляется уровнем развития ценностно-смысловой сферы 
авторов этого воздействия, и их духовный компонент проя-
вляется в условиях «скрытой агрессии» в информационном 
пространстве.

3. Отдельно стоит отметить сильное искажение ценнос-
ти информации и знаний, представляемых в интернет-
пространстве. Подобное проявление духовного компонента 
связано с представлением о «всемогуществе» этой реаль-
ности и доступности в нем разнообразной информации. 

В свою очередь такое «обилие» информации сводит на нет 
или замещает потребность в «семантической памяти» (памяти 
о фактах) и пользователи скорее помнят то, где можно 
получить факты, а не зачем они нужны. К сожалению, ещё 
одним побочным эффектом выступают новые социальные 
барьеры, возникающие между людьми и связанные со сни- 
жением значимости учителей, преподавателей, руководи-
телей, старших или просто опытных специалистов. Сам опыт 
и его приобретение подвергаются сомнению, что может 
спровоцировать разрыв между поколениями и в жизни, 
и в профессиональной деятельности.

4. Процесс ускорения темпа жизни с использованием 
информационных технологий и иногда принудительного 
включения человека в интернет-пространство провоцирует 
интенсивное поглощение большего количества эпизодов его 
жизни за всё более короткие промежутки времени. В этой 
перспективе, на основании положений психологии времени, 
стоит говорить о коммуникации через информационные 
устройства (смартфоны, компьютеры и др.), питающиеся 
временем. Представленное разнообразие информации 
разбивает каждый момент жизни на огромное множество 
разнонаправленных стимулов, и у пользователя возникает 
представление об ускорении времени. Слабое представле-
ние о реальном времени поддерживается техническими 
возможностями поиска по новому запросу, переключения 
программ или удержания нового звонка в момент разгово-
ра. Реальный временной интервал, социальная обстановка 
и условия ситуации взаимодействия перестают быть ценны-
ми, а информация и способность её обновления заслоняют 
реальность. Жизнь человека дереализуется на отдельные 
моменты времени или на более продолжительные эпизоды. 
Значимой становится другая действительность, которая 
не включает: актуальное состояние человека и его реальные 
отношения; конкретные исторические события, которые 
происходят; территориальное пространство, связанное 
с местом проживания, а понятие Родина и Отечество 
могут быть размыты; сама жизнь человека, становящаяся 
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фрагментарным миром, отщепленные части которого 
необходимо собирать в различных пространствах (фото 
в сетях и бумажные фото в архиве семьи; информация 
в компьютере и в голове; записи, растворенные на сайтах, 
блогах, личных страницах под различными именами, ава-
тарками, паролями…). Если идентичность человека позволя-
ет, то он может попытаться собрать себя.

Негативные эффекты и сложности, связанные с новыми 
технологиями, весьма многообразны, и при рассмотрении 
духовного компонента всегда возникает вопрос «А всегда 
ли усиление могущества человека сопровождается соот-
ветствующим ростом осмотрительности и осторожности?». 
Важно понять сегодня перспективы применения новых 
технологий для жизни самого человека и кто этот человек – 
сверх-человек, пост-человек или транс-человек.

Резюме

1. Технологическая реальность является жизненной ре-
альностью, и сами технологии стали вездесущими и обо-
сновались в повседневной жизни человека. Результатом 
такого развития мира стало восприятие, что человек 
важный участник разнообразных глобальных процессов 
и событий в актуальном мире. Это восприятие наполняется 
резким ростом свободы в интернет-пространстве, ранее 
не переживаемой и не предполагаемой в реальной жизни. 
В этой связи стоит провести детальный психологический 
анализ и междисциплинарные исследования о том, как 
человек объясняет новое явление и выстраивает свои 
отношения с технологической реальностью. 

2. Первой группой психологических проблем в отноше-
ниях «человек-технологии» выступает разработка моде-
ли построения этих отношений в группах населения с раз-
ным уровнем освоения информационных технологий. Это 
требует обучения пользователей с недостаточной подго-
товкой для безопасной реализации данных отношений. 
В группах с высоким уровнем освоения информационных 
технологий и ориентированных на активное использование 

их в своей жизни необходимо представление информации 
о более гармоничном включении технологической реаль-
ности не как замены реальной жизни, а как важной и значи-
мой её части.

3. Содержанием второй группы психологических про-
блем выступают исследование и определение уровня 
вторжения технологической реальности в психический 
мир человека. Результаты этого вторжения разнятся, 
и обоснование критериев их анализа необходимо не только 
для психологов и других представителей науки, но и для 
активных пользователей и разработчиков, определяющих 
границы взаимодействия. 

4. Человек, если это для него разрабатываются техноло-
гии, должен не упоминаться, а восприниматься и являться 
самым ценным участником отношений «человек-техноло-
гии». Именно характеристики личности человека выступают 
базовой исходной точкой применения технологий в его 
жизни, и его ценность должна быть сохранена на всех этапах 
разработки, внедрения. 

Завершить рассмотрение психологических аспектов 
сложных отношений человека и технологической реальности 
уместно вновь словами Т. В. Черниговской, которая предо-
стерегает о сложном взаимодействии человека с совре-
менным технологическим миром:

«Мир стал «нечеловекомерен». Не только люди, 
но и любые существа не живут в пространстве наносекунд 
и нанометров. Там никто не живет. Меж тем системы 
Искусственного Интеллекта принимают решения, а дальше 
будут принимать ещё больше, особенно если мы хоть 
немножко утратим контроль. Они будут это делать в такие 
времена, какие мы даже не успеем заметить. Ну и, наконец, 
цифровой мир может жить автономно. У нас ещё есть место 
в этом мире?»415.

415 Профессор СПбГУ психолингвист Татьяна Черниговская о проти-
востоянии человека и Искусственного интеллекта. [Электронный ресурс] 
URL: http://phil.spbu.ru:8080/Phil/o-fakultete-1/o-nas-pishut/mtrk-mir-professor-
spbgu-psiholingvist-tatyana-chernigovskaya-o-protivostoyanii-cheloveka-i-
iskusstvennogo-intellekta (дата обращения: 01.12.2024).
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Особо чувствительными сферами внедрения новых 
технологий оказываются образование и воспитание. Под  
ними понимаются в данном случае не только соответ-
ствующие институты, но и целостная система воспитания. 
Казалось бы, новые технологии должны были дать 
новые импульсы развития образовательной сферы, одна- 
ко фиксируется обратное – глубинный кризис. Жертвами 
этого кризиса оказываются дети. Формируемый в простран-
стве новой технологической среды антропологический  
тип оказывается поражен по ряду базовых человеческих ха-
рактеристик.

Целевой установкой представляемого раздела является 
рассмотрение последствий распространения новых тех-
нологий для системы образования и воспитания, а через 
них – для нового человека, как продукта соответствующих 
технологических реалий.

Образование под ударом

«Школы, конечно, можно оставить. Но за школу они долж-
ны платить. Программы сделать такими, чтобы школьник 
знал как можно меньше. Скажите им, что школу надо  
очистить от коммунистической идеологии и приучить 
к практике»416. Нет, это не выдержка из программы нео-
либерального реформирования образования. Приведён- 
ные слова принадлежат Гитлеру и являются его пред-
ложением по осуществлению образовательной политики 
на оккупированных советских территориях. Для борьбы 
с СССР, расовой борьбы против русских и других вос-
точнославянских народов предлагались, таким образом, 

416 СССР, Россия, Политика, Власть. Что Гитлер сделал бы с СССР, если по-
бедил бы в войне. [Электронный ресурс] URL: http://newsland.com/community/
politic/content/sssr-rossiia-politika-vlast/5948988 (дата обращения 22.09.2024).

три ключевых решения: 1) сделать образование плат- 
ным, 2) убрать из образования идеологию, 3) примитиви-
зировать обучение под лозунгом практического научения. 
Цитата Гитлера прямо свидетельствует, что войны прошло-
го продолжаются сегодня другими средствами, ведутся 
на уровне сознания людей и подмены ценностей.

Что из гитлеровской рецептуры для образования 
на оккупированных территориях не было реализовано в Рос-
сии в 1990-е годы? Образование было фактически переведе- 
но на платную основу. Вначале произошла коммерциализация 
высшего образования, а вузы от решения образовательных 
задач были переориентированы на зарабатывание денег. 
Привлекаемые средства – это сегодня один из показателей 
эффективности деятельности высшего учебного заведения. 
Следующим этапом фактически коммерциализировалось 
и образование на средней ступени. Формально школа 
осталась бюджетным учреждением, но фактически нор- 
мой стала репетиторская подготовка. Родители, которые  
желают для своих детей нормального образования и стре-
мятся подготовить их к поступлению в вузы, не могут 
удовлетвориться школьным обучением и вынуждены 
платить репетиторам.

Образование в процессе декоммунизации было очищено 
от идеологии. В процессе деидеологизации были предельно 
выхолощены ценностные ориентиры образовательной 
подготовки. Без идеологии обрушилась система воспитания, 
поскольку без ценностной цели никакая воспитательная 
деятельность априори невозможна. В школах оказались 
упразднены детские и молодёжные организации идео- 
логической направленности. После вытеснения из обра-
зования прежней советской коммунистической идеологии 
новая система ценностей в применении к образовательным 
учреждениям так и не была выстроена.

Под лозунгом внедрения практико-ориентированного 
подхода был нанесён удар по теоретической подготовке 
учащихся. Практика без теории обернулась примитиви-
зацией образования, сведением его к дрессировке под  

http://newsland.com/community/politic/content/sssr-rossiia-politika-vlast/5948988
http://newsland.com/community/politic/content/sssr-rossiia-politika-vlast/5948988
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определённые навыки. Как следствие, происходит сниже-
ние познавательных и творческих потенциалов учащихся, 
интеллектуального уровня молодежи (можно сказать 
и более жёстко – дебилизация). Постсоветская Россия, 
согласно результатам международного социологического 
исследования Ричарда Линна и Тату Ванханена, заняла 
только 33-е место в рейтинге национального коэффициен- 
та интеллекта (IQ), разделив его с Молдовой. Вытесняет-
ся методология работы на уровне больших смыслов, 
не развивается проблемное мышление. У молодёжи отсут- 
ствует система комплексных мировоззренческих представ-
лений, которых и не может быть, так как не сформулирована 
задача формирования какой-либо системы мировоззрения. 
Оказались, таким образом, упразднены или минимизированы 
в своих потенциалах все наиболее сильные стороны 
отечественной системы образования.

Понимая, что произошедшее в сфере образования соот-
носится с борьбой за суверенитет России, в контексте  
курса на восстановление суверенитета страны целесо-
образно было бы и выдвижение целевого ориентира на ре-
суверенизацию российского образования. При осознании 
ценности суверенитета России многое из внедряемого 
в образовательное пространство в рамках рыночной логики 
необходимо будет свернуть.

Образование – это не просто совокупность обучающих 
учреждений, а система цивилизационного воспроизводства. 
Если бы оказались упразднены все институты жизне-
обеспечения, но сохранено национальное образование, 
цивилизация в скором времени была бы восстановлена. 
И,  наоборот, при уничтожении национальных образова- 
тельных традиций даже при благополучии всех прочих ин-
ститутов жизнеобеспечения цивилизация погибает. В этом 
отношении к реформам образования следует относиться 
с большой осторожностью.

Особую опасность таит в себе реформирование той 
составляющей образования, которая связана с подготовкой 
тех, кто сам предназначен учить, – учителей. Ведь отноше-

ния учитель – ученик, подменяемые сегодня, к сожалению, 
клиентскими отношениями образовательного сервиса, яв-
ляются, в действительности, ключевыми в социогенезе. 

Педагогическая антропология

Педагогические теории, а следовательно, и образова-
тельные системы в целом зависят от исходной модели 
человека, принятой соответствующей общностью. По  боль-
шому счёту, различие культур начинается с различия 
ответов на фундаментальный вопрос – что есть человек? 
Сегодня в общественное сознание внедряется, как само 
собой разумеющееся, прочтение: человек = индивидуум. 
Из образа человека-индивидуума возникают два следствия 
в образовательном преломлении. Во-первых, принятие 
педагогики автономности человека, недопустимости нало- 
жения на него социальных ограничений. Во-вторых, при-
нятие педагогического императива индивидуализации, 
раскрытия индивидуальных потенциалов учащегося, отли- 
чающих его как индивидуума от других. Пониманию 
человека как атома противостоит понимание его в каче- 
стве общественного существа, очеловечивание которого 
достигается только в связи с другими людьми. В хрис- 
тианском понимании человек – это собрат во Христе, 
в семантике советского времени – социальное существо. 
Педагогике индивидуализации оппонирует в этом плане 
педагогика социализации. Неизменности человека-атома  
противостоит взгляд на человека как проект. Посредством 
педагогики формируется новый, преображённый, а соответ-
ственно, более совершенный человек. Из существа плотско-
го, с биологической доминантой человек преображается 
в существо с доминантой духовной. Отсюда и установка 
образования – не столько раскрытие индивидуальных осо- 
бенностей, сколько одухотворение человека. В рели- 
гиозном словоупотреблении обожение человека – это при-
дание ему образа Божия.
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Находит своё педагогическое преломление и идущий 
от Аристотеля взгляд на человека как социальное животное. 
В постаристотелевское время появились различные 
вариации этого определения: «разумное животное», 
«животное, производящее орудия труда» и даже «религи-
озное животное». Но слово «животное» оказывается в дан-
ном случае доменным. А если человек животное, пусть 
и обладающее определённой спецификой, то потребности, 
производные от его биологической природы, легитимны. 
Общество, в том числе и школа, как общественный институт, 
должны эти потребности, в той или иной мере удовлетво-
рять. Взгляд на человека, исходя из приоритетности его 
духовной основы (образ и подобие Божие в религиозном 
прочтении), принципиально меняет педагогическую мо-
дель. Выстраивается иной тип педагогики – педагогика 
нравственности. В её рамках далеко не любая потребность 
учащегося должна быть поддерживаема. Сознание ученика 
оказывается, в соответствии со словами Ф. М. Достоевского, 
полем борьбы. И учитель выступает субъектом этой битвы. 

«При каждом виде государственного устройства, – 
говорил Аристотель, – сущность человека меняется»417. Это 
аристотелевское положение диссонирует с распростра-
ненным в рамках либеральной мысли представлением 
об антропологической универсальности «общечеловеков». 
Одной из вариаций либеральной теории на современном 
этапе является концепция «сервисного государства». 
Функции государства, в соответствии с данным концептом, 
исчерпываются предоставлением услуг. Одним из видов 
услуг являются образовательные услуги. Всё то, что выходит 
за рамки услуги, является нарушением прав человека, 
вторжением в его автономное личное пространство. Этот 
концепт и у нас получил одно время широкое хождение. 
Понятие «образовательные услуги» вошло во все чиновничьи 
циркуляры, вызвав широкое неприятие учительского 
сообщества. 

417 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль,  
1983. С. 470.

Другой тип государства – это государство, реализующее 
принятые обществом нравственные идеалы («нравственное 
государство»). Оно исходит из необходимости развития 
человека в соответствии с этими идеалами. Таким образом, 
функции государства нравственных идеалов оказываются 
не просто иными, а в определённых отношениях противо-
положными функциям государства сервисного. То, что 
в сервисном государстве – область невмешательства (созна-
ние и ценности человека), в государстве нравственных 
идеалов – главное направление реализуемых им функций. 
Вместо образовательных услуг образование в такой модели 
выстраивается как человекостроительство (воспитание лич-
ности).

Существуют уже достаточно давно две оппониру-
ющие друг другу педагогические методологии. Одна мето- 
дологическая школа предписывает в обучении исходить 
из индивидуальных потребностей ребенка. Педагог в этой  
модели только помогает раскрыть индивидуальные потен- 
циалы ребенка. Индивидуализация становится стратегичес-
ким ориентиром всей системы образовательной деятель-
ности. Для каждого учащегося в идеале предлагается своя,  
вытекающая из его индивидуальных потребностей, програм-
ма образования. Свобода учащегося в рамках этого подхода 
является главной установкой.

Хуже всего, считают последователи данного подхода, 
психологическое насилие школы над личностью. «Педа-
гогика, – заявлял Джон Дьюи (фактически культовая 
фигура в американской педагогике), – должна строиться 
исключительно на спонтанных интересах и личном опыте 
ребенка». Но как быть, если у ребёнка нет интереса к исто- 
рии или математике? Ничего страшного, говорят после-
дователи дьюевской педагогики, ведь какой-то интерес 
у него должен быть. Вот этот интерес и следует поддержи-
вать и предоставлять образовательные услуги для его удо-
влетворения. 

Такой подход критиковался за то, что индивидуальные 
потребности ребёнка не обязательно выведут его на запрос 
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нравственного просвещения, преодоления сложностей, 
возникающих на пути научения. Попущение в свободе, гово-
рили критики, легко может оказаться путем человеческой 
деградации

Оппонирующая модель педагогики исходит из иного 
императива: бороться за душу ребенка. Эта борьба ведётся 
в отношении лени и поражающих сознание ребенка поро-
ков. Педагог, в соответствии с буквальной этимологией сло-
ва, ведёт ребенка. Здесь имеет место уже не образователь-
ная услуга, а именно учительство. Такой подход предлагает 
исходить в педагогической деятельности из существующих 
общественных идеалов. Формирование человека в процессе 
воспитания и обучения происходит в соответствии с этими 
идеалами. Главным стратегическим ориентиром в данном 
случае выступает уже не индивидуализация, а социализация. 
Принципиальную основу такой модели составляет не свобо-
да, как в первом случае, а чувство ответственности.

Учитель, в отличие от тьютора, ведёт ребенка к тому 
идеалу, той антропологической модели, которая принята 
обществом на основе его ценностей. Такая педагогическая 
теория была взята за основу системы образования 
в Российской империи. Упрек оппонентов: вот откуда идут 
истоки русской автократии – из русской же авторитарной 
педагогики! Тот же упрек с позиции современного запад-
ного ювенального права предъявляется и традиционной 
российской системе семейного воспитания. Разве имеет 
право родитель наказывать ребёнка, разве не подавляет 
он наказанием его индивидуальность и личностную 
автономность?!

Кто прав в этой дискуссии? Для нас в данном случае 
важна, во-первых, сама констатация различия ценностных 
оснований образовательных систем. Во-вторых, важна 
фиксация того, что российская педагогическая модель имеет 
свою национальную специфику, и эта специфика определя-
ется особенностями бытия российской цивилизации.

В истории педагогики были, как известно, яркие 
сторонники обеих позиций. Из четырёх названных ЮНЕСКО 

величайших педагогов ХХ столетия, определивших своей 
деятельностью способ педагогического мышления, двое – 
Монтессори и Дьюи – выступали сторонниками педагогики 
с опорой на свободу учащегося, и двое – Кершенштейнер 
и Макаренко – сторонниками формирования человека в соот- 
ветствии с общественными идеалами. Американская нацио-
нальная педагогическая школа, несмотря на известную 
внутреннюю плюралистичность, шла преимущественно  
в парадигме первого подхода, советская – второго. Свои 
преимущества были и у той, и у другой.

В постсоветский период американский опыт стал 
преподноситься фактически как единственно правильный. 
На практике же гипертрофированность принципа свободы 
в воспитании привела к процессам, которые отдельные 
мыслители определяют как озверение человека, его 
биологизацию. В свое время выдающийся российский педа-
гог Петр Лесгафт так описал принцип свободного обучения, 
исходящего от потребностей ребенка: «Вначале ребёнку 
даётся конфетка, потом конфетка с ромом, потом ром 
без конфетки». Общая деградация личности оказывается 
программируема. Но не это ли самое и наблюдается сегодня, 
как основной тренд мирового образования.

Для А. И. Герцена, западника и богоборца, который, 
как и многие западники был апологетом идеи свободы, 
столкновение с европейской жизнью явилось культурным 
шоком. И вот, уже живя в Лондоне, он в отношении принципа 
«свободы» пишет следующее: «Что значат слова «человек 
родился свободным»? Я Вам их переведу, это значит: человек 
родится зверем»418. А что, в свете рассуждений Герцена, озна-
чает выстраивание воспитания человека на принципе свобо-
ды? Не означает ли это потакание звериному началу? В прак-
тике современной педагогики именно так и происходит. 

Всё чаще из разных стран мира идут информационные 
сводки: то там, то здесь подросток в школе расстрелял 
своих сверстников и учителей. Президент России на один 

418 Герцен А. И. С того берега // Утопический социализм (Хрестоматия). М.: 
Политиздат, 1982. С. 397.
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из прецедентов такого рода – «керченскую трагедию» 2018 
года (расстрел учащимся колледжа своих однокурсников) – 
отреагировал в том смысле, что созданы лжеобразцы, лжеге-
рои для подражания молодежи, и корни этих трагедий надо 
искать в воспитании419. Вопрос о свободе ребёнка в педаго-
гической теории и практике оказывается, таким образом, 
не только вопросом педагогики, но и системы общественных 
отношений в целом.

Образование напрямую связано с моделью цивилиза-
ции. Через образование, по сути дела, воспроизводится 
соответствующий цивилизационно-идентичный антрополо-
гический тип. Поэтому и модель образования, и его 
целевые установки принципиально различны. Образование 
выступает как своеобразный микрокосмос по отношению 
к цивилизации. Если цивилизационная система разрушена, 
но сохранилась цивилизационно-идентичная модель обра- 
зования, цивилизация может быть воссоздана. Если 
возможность транслировать социальный опыт отсутствует, 
цивилизация при прочем общем благополучии в итоге 
погибнет. В этом отношении принципиально важно знать, 
чем российская образовательная система отличалась 
от западной. 

Образование как обретение способности  
различать добро и зло

Выход на уровень цивилизационной антропологии еще 
не исчерпывает проблемы антропологического измерения 
образования. Есть и более высокий уровень. Этот уровень 
выражается словами героя романа Федора Михайлови-
ча Достоевского: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей»420. Эти слова могли бы быть заявлены 
в качестве формулы образования. 

Образ Древа познания добра и зла лежит в осно- 
419 «Создают лжегероев». Путин связал трагедию в Керчи с результатами 

глобализации. [Электронный ресурс] URL: https://life.ru/p/1162021 (дата обра-
щения 01.12.2024).

420 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука. Ле-
нингр. отд-ние, 1976. Т. 14. С. 100.

вании антропогенеза. Соответственно, и учить в интеграль-
ном смысле следует тому, чтобы ученик в итоге мог 
различать добро и зло. На основе этого различения 
выстраивается любой социум. И, наоборот, нивелировка 
этих категорий, заявление, что понимание добра и зла –  
субъективно, оборачивалось всегда следующим шагом –  
социальным обрушением. Просмотр линеек российских 
школьных учебников по всем предметам за 11 лет обучения 
вообще не обнаружил наличия категорий «добро» и «зло». 
Нет их и в государственных стандартах основного общего 
образования и среднего (полного) общего образования. Они 
встречаются только в стандарте начального образования 
в разделе литературное чтение, в контексте показа значения 
чтения для личного развития. Нет категорий «добра» и «зла» 
и в перечне так называемых профессиональных компетен-
ций высшего образования. Главная задача образования 
оказалась, таким образом, выхолощена. Не лишне здесь 
напомнить изречение древнегреческого философа Анти-
сфена: «Государства погибают тогда, когда перестают отли-
чать дурное от хорошего…».

Зато во многие стандарты, включая, например, вызвавший 
большой резонанс Историко-культурный стандарт, вошла 
в качестве базового положения идея толерантности. Под то-
лерантностью буквально понимают терпимость к иному. 
Исходно распространение понятия было связано с идеями 
основоположника либеральной теории Дж. Локка. Идея то-
лерантности использовалась на начальном этапе как сред-
ство ограничения религиозной веры, перехода к системе 
секулярного общества, как терпимость к иным верам и без-
верию. Далее оно стало переноситься на отношение к рели-
гиозным меньшинствам и, наконец, к меньшинствам сек-
суальным. В России активное распространение понятия 
«толерантность» приходится на начало 1990-х годов, когда 
западный постмодернизм уже придал ореол законности все-
му тому, что ранее считалось грехом и девиацией.

Понять обращение к требованию терпимости как 
средству противодействия ксенофобии, безусловно, можно. 
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Но и толерантность должна иметь свои ограничения.  
Ее гипертрофированность может обернуться подрывом 
всей системы социализации. Возникает вопрос: должен ли 
был распространяться принцип толерантности, к примеру, 
на фашизм. А сегодняшние террористы, с одной стороны, 
или насильники-педофилы, с другой, – к ним тоже надо 
быть толерантным? Толерантность приводит на практике 
к установке: быть терпимым и к тому, что традиционно 
определялось как зло. Зло уравнивается с добром, и различия 
между ними стираются. Вместо модели противопоставления 
зла и добра приходит модель многообразия индивидуальных 
проявлений человека.

Идеи плюрализма получили распространение в СССР 
ещё в перестроечный период, хронологически предшест-
вуя распространению понятия толерантность. Внача-
ле утверждалось, что существует неограниченное мно-
гообразие мнений – плюрализм, а затем признавалось, 
что все основанные на них образы жизни имеют право 
на существование. Любые идеи и ценности – субъективны, 
а потому не могут быть сведены к единому общественно-
му знаменателю; этот подход и составил фундамент 
движения в направлении к постмодерну. Всё субъективно, 
а следовательно, относительно, а потому добро и зло есть 
индивидуальные представления для каждого конкретного 
человека. 

В этой логике предписание человеку со стороны 
общества, что есть плохо и что есть хорошо, и его социальные 
институции, такие как школа, являются недопустимым 
тоталитарным насилием общества над личностью. Но при 
таком подходе какое бы то ни было общественное единение 
невозможно. Любое общество формируется на основе 
принятия большинством определенной системы ценностей, 
общественного консенсуса в понимании добра и зла. 
Когда же априори заявляется, что единства в понимании 
добра и зла быть не может, – это обрекает социум 
на распад. Установление базовых для общества ценностей 
и их трансляция через систему образования не означает 

запрета на инакомыслие и тем более унификации человека. 
Применительно к образованию важно в качестве импера- 
тива установить – какие положительные ценности и пред-
ставления должны формироваться при работе с учащими-
ся, а какие, признаваемые в качестве разрушительных, 
блокироваться.

К чему может привести гипертрофированно воспри-
нятая идея толерантности?  Результаты внедрения идей толе- 
рантности наглядно демонстрирует современный Запад. В от-
дельных образовательных учреждениях США появляются 
курсы обучения основам гомосексуализма. Родители возму- 
щены. Но их возмущение противоречит принципам толерант-
ности. Еще в 1987 году президент США Рональд Рейган 
публично признал важную роль, которую играет сатанизм 
в американской общественной жизни. Минуло время, 
и сатанизм оказывается одной из легальных религиозных 
деноминаций, наряду с иными. В 2015 году в американском 
Детройте устанавливается памятник сатане в образе Бафоме-
та. Рядом с сатаной – фигуры обучаемых им детей.

Школьникам США начали преподавать «основы сата- 
низма», пока, правда, факультативно. Издана и распро-
страняется в школах учебная литература по сатанизму. Так, 
в округе Ориндж штата Флорида учащимся предлагается 
ознакомиться с основами сатанизма в интерактивном игро-
вом формате. В предлагаемой школьникам десятистранич- 
ной «Большой сатанинской книге для детей» сатанисты 
мальчик Дэмиен и девочка Аннабель рассказывают сверст-
никам об увлекательных «сатанинских» ритуалах421. И вот  
уже то, что традиционно понималось как добродетель, ока- 
зывается ненормативным. Добродетельные учащиеся в шко-
лах являются объектом насмешек, а порочные – примером 
для подражания. Устанавливается система, которую можно 
определить, как «тоталитаризм толерантности».

421 В Америке выпустили «Большую сатанинскую книгу» // https://www. 
5-tv.ru/news/96586/ (дата обращения 14.09.2024); Школьники американско-
го штата Флорида изучат основы сатанизма. [Электронный ресурс] URL:  
https://politikus.ru/events/32313-shkolniki-amerikanskogo-shtata-florida-izuchat-
osnovy-satanizma.html (дата обращения 14.09.2024).

https://www.5-tv.ru/news/96586/
https://www.5-tv.ru/news/96586/
https://politikus.ru/events/32313-shkolniki-amerikanskogo-shtata-florida-izuchat-osnovy-satanizma.html
https://politikus.ru/events/32313-shkolniki-amerikanskogo-shtata-florida-izuchat-osnovy-satanizma.html
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Реформы в образовании следует признать  
стратегически ошибочными

Антропологические различия образовательных систем 
имеют сегодня и геополитическое преломление. Суть 
фиксируемых проектных трендов можно определить 
понятием «антропологическое неравенство». Даже не со- 
циальное, а именно антропологическое, так как речь 
идёт о различных уровнях развития выпускников обра-
зовательных систем. 

Соотнесём эти тенденции с моделью мироустройства 
по Иммануилу Валлерстайну, дифференцировавшему мир 
на уровневые зоны – центр, полупериферия и периферия. 
В центре глобальной мир-системы находится общность, для 
которой предоставляется образование, условно определяе-
мое, как элитарное. В элитарных школах Запада оно носит 
фундаментальный характер, ориентировано на творчество. 
Методологически такое образование построено по тем са-
мым лекалам, по которым выстраивалась советское школь-
ное образование. 

Массовые школы Запада выстроены методологически 
иначе. В них учат по стандартам, готовят не творцов  
и не мыслителей, а практиков-исполнителей. В образо-
вании стран полупериферии акцент на практические функции 
еще более усиливается. Применительно к навязываемым 
функциям обеспечения Центра ни творцы, ни мыслители, 
по большому счету, не нужны. 

И наконец, зона периферии, где ведётся обучение 
лишь элементарным навыкам. С точки зрения западных 
политиков, Россия относится к этому разряду стран. Для 
этой зоны предусматривается сценарий архаизации. Всё 
та же идущая из глубины веков дихотомия раб – господин. 
Раскрывается же эта дихотомия сегодня через уровневую 
дифференциацию по странам и социальным нишам систем 
человекостроительства (в первую очередь, важнейшей его 
составляющей – образования).

Противостояние СССР странам, условно объединямым 
понятием Запад, носило характер глобального противо- 

стояния альтернатив. Эта альтернативность проявлялась 
и в образовательной сфере. Сравним модели вузовского –  
советского и американского образования. Советское 
образование подразумевало исходно широкую 
фундаментальную подготовку. Оно было ориентировано 
на формирование человека-творца. Существовала идущая еще 
от Выготского и получившая продолжение в рамках школы 
Эльконина–Давыдова система проблемного, развивающего 
обучения. Через решение проблемных задач развивались 
творческие потенциалы человека, осуществлялось его 
интеллектуальное развитие. Только получив фундамен-
тальные широкие знания, учащийся вузов на старших кур-
сах находил себе нишу специализации.

Принципиально иначе выстраивалась двухуровневая 
система обучения бакалавриат – магистратура. Она, по своему 
генезису, восходит к средневековым Университетам и была  
тесно сопряжена с католической системой подготовки 
теологических кадров. Бакалаврам отводились вспомо-
гательные подсобные функции, магистр получал 
право заниматься собственно теологией. Бакалавриат, 
в отличие от советского фундаментального образования, 
был в гораздо большей степени профессионально ори-
ентирован на практику. Бакалаврское образование опи-
рается на образовательные стандарты, заточенные под 
профессиональные компетенции – качества, требуемые 
от выпускника целевым образом под определённую 
профессию. На уровне магистратуры осуществлялась уже 
подготовка исследователей.

Какая система лучше? Для общества рыночной кон- 
куренции требовалось, естественно, готовить человека, 
который будет конкурентоспособен на рынке. Но  можно  
ли  решать нестандартные задачи без наличия фунда-
ментального образования? Можно ли без фундаменталь-
ного образования идти вперёд, открывая новые, ещё 
не существовавшие ранее профессиональные ниши 
и их осваивать на основе применения общей методоло-
гии? Советское образование, как минимум, не уступало 
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образованию западному и позволяло на определённом 
этапе переигрывать оппонентов. Известно, какое заклю- 
чение сделала американская межведомственная комиссия,  
исследовавшая причины советского прорыва в космонав-
тике, – преимущество советской школы. И то, что противни-
ки СССР считали едва ли не главным его преимуществом, 
мы демонтировали собственными руками.

Показательно сравнить в этом отношении высокую 
оценку советской школы, данную в начале 1960-х годов 
президентом США Джоном Кеннеди, и российскими 
сторонниками реформ 1990-х – начала 2000-х годов. 

Герман Греф: «Россия проиграла в глобальной конку-
рентной гонке и оказалась в технологическом рабстве… 
Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это 
технологическое порабощение, я бы так говорил. Мы просто 
оказались в числе стран, которые проигрывают, стран-
дауншифтеров»422. «Нужно менять модель образования 
от детских садов до вузов. Мы пытаемся воспроизводить ста-
рую советскую абсолютно негодную систему образования, 
мы напихиваем в детей огромное количество знаний»423. 

Анатолий Чубайс: «Для многих нормальных людей 
школьные годы – это счастливое детство. А я ненавидел свою 
школу. Школа была с продвинутым военно-патриотическим 
воспитанием»424. А вот ещё и высказывание Чубайса, осу-
ждавшего нерыночность отечественной высшей школы: «Ес-
ли ты доцент, профессор, завкафедрой в профильном на-
правлении и у тебя нет своего бизнеса, да на кой чёрт ты мне 
нужен вообще?». 

Дмитрий Ливанов: «Перед нами стоит задача изменения 
содержания технического образования. Готовить надо не раз- 

422 Глава Сбербанка заявил о порабощении России. [Электронный ре-
сурс] URL: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/glava-sberbanka-zayavil-o-
poraboshchenii-rossii-1000999375 (дата обращения 18.10.2024).

423 Греф предлагает радикально изменить модель образования в России. 
[Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/obschestvo/2588841 (дата обращения 
18.10.2024).

424 Анатолий Чубайс мечтал поджечь собственную школу. [Электронный 
ресурс] URL: https://66.ru/news/politic/115500/ (дата обращения 27.01.2025).

работчиков технологий, а специалистов, которые могут 
адаптировать заимствованные технологии. Кроме того, 
студентов надо учить современным технологиям, а не тем, 
что используются в России»425.

Реформы образования в России приобрели нарицатель-
ный характер. Во-первых, ввиду того, что непрерывное 
реформирование идёт уже не одно десятилетие и финал его 
не виден. Во-вторых, ввиду радикализма реформаторов, 
установки на осуществление преобразований, несмотря 
на тотальное их неприятие со стороны педагогического 
сообщества и на уровне вузов, за единичными исключениями, 
и на уровне школ – без исключений. 

Вот как характеризует сложившуюся ситуацию бывший 
ректор НИУ ВШЭ – одной из главных площадок, инициирую-
щих реформирование в системе образования, Ярослав 
Кузьминов: «С одной стороны, российскому образованию 
с его традициями узкой специализации и в самом деле 
трудно адаптироваться к более универсальной европейской 
системе, – профессора считают неспециалистов-бакалавров 
недоучками. С другой, в вузах идёт сопротивление бесспорно 
необходимым сторонам Болонского процесса: открытости 
и готовности сопоставить качество своего образования с тем, 
что утвердилось в Европе. Это сопротивление – болезненный 
признак, российская система образования – одна из самых 
закрытых для потребителей в мире»426. 

Риторика реформаторов близка к военной или рево-
люционной – идёт сопротивление, это сопротивление 
должно быть сломлено. Чье сопротивление должно быть 
сломлено? Учителей? Родителей учеников? Народа в целом? 
Джозеф Стиглиц назвал российские радикальные реформы 
в экономической сфере «большевизмом наоборот», имея 
в виду большевистские методы – сломать через колено. 

425 Дмитрий Ливанов: «Россия утратила статус мировой научной дер-
жавы». [Электронный ресурс] URL: http://www.ras.ru/digest/showdnews.
aspx?id=8cc2ee25-bde8-438d-a7bb-b570ee7cfc87&_Language=ru&print=1 (дата 
обращения 18.10.2024).

426 Российские студенты не в курсе процесса. [Электронный ресурс] 
URL: https://www.gazeta.ru/education/2006/11/16_a_1058303.shtml (дата обра-
щения 18.10.2024).

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/glava-sberbanka-zayavil-o-poraboshchenii-rossii-1000999375
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/glava-sberbanka-zayavil-o-poraboshchenii-rossii-1000999375
https://tass.ru/obschestvo/2588841
http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=8cc2ee25-bde8-438d-a7bb-b570ee7cfc87&_Language=ru&print=1
http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=8cc2ee25-bde8-438d-a7bb-b570ee7cfc87&_Language=ru&print=1
https://www.gazeta.ru/education/2006/11/16_a_1058303.shtml


592    593Человек  и  технологиЧеский  прогресс: 
антропологиЧеская  повестка  мирового  развития

глава  11.  кризис  системы  образования  и  воспитания:  
«цифровые  поколения»

Ту же самую оценку с не меньшим основанием можно дать 
реформам в системе образования.

А между тем реформа показывает свою неэффективность. 
По мере разрушения элементов советской, точнее даже 
сказать, традиционной российской системы образования, 
показатели России в мировом сопоставлении падают. Такое 
падение чётко прослеживается по данным периодически 
проводимого мониторинга «Международная программа по  
оценке образовательных достижений учащихся». Совет-
ская школа оценивалась как лучшая в мире, и это со-
относилось с неизменными победами советских школь-
ников на международных предметных олимпиадах. К 2012 
году Россия оказалась на 34-м месте по математической 
грамотности, 37-м по естественнонаучной грамотности, 41-м 
по чтению.

Включение в Болонский процесс вызвало широкую 
критику со стороны педагогического сообщества России. 
Но положение Болонской декларации «каждая страна 
вправе сохранить исторически сложившуюся в ней систему 
подготовки специалистов» – звучит достаточно мягко 
в отношении вариативности образовательных систем. 
Из  Болонской декларации требования ломки собственной 
национальной образовательной системы для России 
не вытекало. Это была воля либеральных реформаторов.

Для отечественного фундаментального образования такая 
вещь, как ЕГЭ, была просто немыслима. Не потому, что этот 
экзамен един для всего государства. А ввиду сведения его 
к системе тестирования и превращения образовательного 
процесса в школах в натаскивание на тесты. Ни творчество, 
ни проблемное развивающее обучение – сильные стороны 
отечественной педагогики – в данной модели невозможны. 
Атрофированы оказались навыки устной речи и культура 
написания текстов. Выявление причинно-следственных 
связей существенно деформировалось в соответствии 
с тестовым форматом.

Между тем на Западе, откуда и была импортирована 
система всеобщего тестового контроля, всё чаще раздаются 

голоса за её отмену. Имеется исторический опыт Франции, 
когда введение единого экзамена по типу современного 
российского ЕГЭ привело страну на грань революции. 
В 1966–1967 годах во французские вузы принимают 
на основе тестового удаленного экзамена, что позволяло 
кооптировать во французские вузы молодежь бывших 
французских колоний. Общий уровень поступивших, как 
выяснилось, оказался крайне низким. В 1968 году начались 
массовые отчисления из французских вузов. Студенчество 
ответило беспорядками. Лозунги, связанные с образованием, 
перерастали в политические. Президент Шарль де Голль, 
национальный герой Франции времен Второй мировой 
войны, был вынужден уйти в отставку. Прошло два года, 
и, оправившись от потрясения, Общественная палата 
Франции принимает решение об отмене удалённых тестовых 
экзаменов. 

Сегодня в США резким противником экзаменов-тес-
тов выступает, в частности, один из богатейших людей 
планеты Билл Гейтс. В то самое время, когда в России еще 
экспериментально вводился ЕГЭ в 2005 году, американс-
кий бизнесмен, выступая перед губернаторами, заявил: 
«Если мы не хотим, чтобы Америка окончательно пре-
вратилась в страну идиотов, в страну тупиц, мы должны 
покончить со всеми тестированиями, с этими итоговыми 
тестированиями, с этими играми бесконечными и должны 
вернуться к классической фундаментальной системе 
образования, потому что американцы перестали быть 
интеллектуалами»427. Билл Гейтс призывает американцев 
вернуться к классической фундаментальной системе образо-
вания, у нас же демонтировали ее по лекалам стран Запада.

Менеджеризация образовательной сферы

На уровне современных «креативных элит» утверж-
дается подход универсальности менеджмента. Согласно 

427 ЕГЭ: и нам это надо? // Русское физическое общество. [Электронный 
ресурс] URL: http://rusphysics.ru/articles/384/ (дата обращения 06.11.2024).

http://rusphysics.ru/articles/384/
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ему, различий в управлении банком, государством и школой 
не существует. Из этого следует, что деятельность школы, 
вообще образовательного учреждения, должна, как и де- 
ятельность банка, измеряться приносимой прибылью. 
Школа или вуз, сообразно с этим подходом, должны быть 
ориентированы не на то, чтобы учить и воспитывать детей, 
а чтобы приносить доход, быть рентабельными. И стоит 
ли удивляться, что большинство педагогических вузов 
разом оказались в соответствующих рейтингах в кластере 
неэффективных.

Менеджерский подход не позволяет увидеть социо-
культурную миссию Университетов. Университеты во все 
времена задавали определенный уровень интеллектуальной 
культуры в обществе. Убери эту функцию, и общество 
начнет стремительно раскультуриваться. Университет и Ры-
нок, равно как и Храм и Рынок – институты противополож-
ные по своим функциям, а соответственно, оценка по рыноч-
ным критериям ни Университета, ни Храма не может (вернее, 
не должна) быть применена.

Существует и методологический вызов, с которым 
выходят менеджеры-реформаторы образования. Они гово-
рят, что российская школа безнадёжно устарела, поскольку 
не соответствует трендам перехода к системе «цифровой 
экономики». Учить, говорят они, надо не знаниям, которые 
быстро устаревают, а навыкам (пресловутый практико-
ориентированный подход). Соответственно, делается вы-
вод, что гумбольдтовская модель школы, как продукт XIX 
века, должна быть заменена школой обучения практичес- 
ким навыкам. Но ведь за моделью школы Вильгельма  
Гумбольдта стояла педагогика Иоганна Песталоцци. Её  
цель была не в научении знаниям, а в формирова-
нии гармонично развитой личности. Школа реализовыва-
ла, прежде всего, функции человекостроительства, а только  
потом обучала профессиональным компетенциям. Против 
этих функций школы и направлена реформа менеджеров.

А что значит – учить навыкам? Навыки и стандарты 
без смыслов и мировоззрения превращают человека 

из творца и мыслителя в функцию. Навыкам обучают раба, 
действиями которого управляет хозяин.

Отличие методологии советского образования заклю-
чалось в том, что начинать надо не с обучения навыкам, 
а с формирования мыслительных способностей учащегося. 
Только развитый должным образом человек может 
приобрести соответствующие умения и навыки. На этой 
философии возникла отечественная школа развивающего 
обучения. И ничего лучшего в педагогической теории, 
в сравнении с ней, до настоящего времени не создано. 
К ней прибегают сегодня и за рубежом, включая те страны, 
которые показывают прорывные результаты по качеству 
образования. 

Утрата базовых функций образования

Как правило, при реализации образовательных про-
грамм речь идёт о трёх функциях образования – обучающей, 
развивающей и воспитывающей. Обучающая функция 
декомпозируется, в свою очередь, на задачи приобретения 
облучающимися знаний, умений и навыков (ЗУН). Соот-
ветствующая схема была установлена ещё в советское время 
и по сей день сохраняется в базисе учебно-методических 
разработок в системе российского образования. В настоящее 
время, ввиду появления новых технологий, она нуждается 
в некотором уточнении. В рамках функции обучения, наря-
ду со знаниями, умениями и навыками должна, вероятно, по-
явиться функциональная установка – понимание. Понимать 
не есть то же самое, что и знать. Но в целом классическая 
схема описания функций образования работает. Признавая 
это, посмотрим теперь на реализацию данных функций 
в применении к «цифровым поколениям» молодежи. 

По каждой из образовательных функций в разрезе 
состояния самого человека фиксируется сегодня ситуация 
острого кризиса. По функции обучающей – у представителей 
«цифровых поколений» обнаруживаются: резкое сниже-
ние потенциалов памяти; атрофированность способности 
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понимания, неумение выявлять главное, видеть контекст 
и подтекст; проблематичность перехода от получения 
информации к самостоятельным практическим действиям. 
Применительно к функции развивающей имеют место угро- 
зы: атрофированности проблемного мышления, существо-
вания установки на получение готовых ответов; деградации 
речи (охватывает, по оценкам экспертов, до 40 % подростков 
и объясняется отсутствием формирования речевых навыков 
в современной школе); деградации логического мышления. 
Поражение воспитывающей функции в работе с «цифровыми 
поколениями» проявляется, в свою очередь, в следующих 
проблемах: трудности социальной адаптации, неумение 
работать в коллективе; неприятие моральных интенций, 
немотивированная агрессия; низкая стрессоустойчивость, 
перманентное депрессивное состояние.

Разрушение системы  
формирования мышления обучающихся

Классическая школа, исходя из возрастных особенностей 
обучающихся, последовательно развивала наглядно-дейст-
венное, наглядно-образное и абстрактное мышление. На  
каждой ступеньке школы опорным становилась соответст-
вующая мыслительная система. Сообразно с ней строились 
учебники. В ранней и средней школе требовалось больше 
художественных образов, в старших – больше логических 
схем. Эта последовательность в ситуации цифрового перехо- 
да оказалась деформирована.

Принципиальное значение при формировании наглядно- 
действенного мышления детей традиционно играли 
операции, осуществляемые руками. О роли руки в эволюции 
человечества сказано было уже давно и написано много.  
Известно, что манипуляция детей с предметами в раннем  
возрасте через мелкую моторику рук развивает, соот-
ветственно, мышление и связана с развитием речи. В эпоху 
цифровизации взаимодействие ребёнка с окружающим 
миром принципиально меняется. Манипуляции с предме-

том оказываются замещены погружением в виртуальную 
реальность. Ребёнок отделяется от реального предметного 
мира и, как следствие, возникают проблемы с формирова- 
нием наглядно-действенного мышления и речевым разви- 
тием. А без этого фундамента последующие ступеньки мыш-
ления человека также не могут адекватно формироваться.

Соответствующие сбои произошли при цифровом 
переходе и с формированием наглядно-образного мышления 
у подростков. Классическая схема его формирования 
проявлялась в следующей развертке. Подросток находился 
в реальном мире, и его мышление формировалось как 
рефлексия в связи с реальностью. Осмысление окружающего 
мира и своего места в нем осуществлялось через образы. 
Самопрезентация подростка на этой стадии мыслительного 
развития выстраивалась через ролевые игры. Ролевые игры, 
в которых подросток проигрывал различные социальные 
образы, являлись важнейшим механизмом социализации. 
При переходе к цифровой системе каждая из перечислен-
ных компонент, связываемых с формированием наглядно-
образного мышления, была подменена. Вместо бытия 
в реальном мире ребенок оказывался перемещен в гипер-
реальность. 

Соответственно, образы, соотносимые с реальностью, 
заменяются симулякрами, ролевые подростковые игры – 
играми компьютерными. И как итог вместо социализации 
имеют место – десоциализация; цифровая эмиграция; дис-
сонансы с действительностью.

Но более всего цифровой переход оказал негативное 
воздействие на формирование абстрактного мышления. Новые 
поколения сами были крайне враждебно настроены против 
любой теории как таковой. Поиск смыслов рассматривался 
как признак архаичности. Но дело состояло не только в бегст-
ве от концептуальности. Ориентированное на потребление 
в быстром темпе больших объемов информации сознание 
элементарно оказывалось неготово к их переработке. Мозг 
человека не осмысливал и не структурировал поступающие 
сигналы. Поражены оказались сами функции, сопряжённые  
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с абстрактным мышлением. Запоминать информацию и реа-
гировать на сигналы новые поколения были ещё в состоянии, 
но понимать и концептуализировать – уже нет. В прежние  
эпохи так характеризовался образ раба. Но  дальше в пер-
спективе ещё большего увеличения скоростей и объёмов 
поступающих человеку информационных потоков он уже 
перестаёт и запоминать, и реагировать на сигналы. Фактичес-
ки такая перспектива означала бы ликвидацию человека как 
«хомо сапиенс».

Угроза дебилизации молодежи

Понятия «дебилизм», «дебил» сегодня воспринимаются 
как оскорбления, проявления «языка вражды». Поэтому 
сразу важна оговорка, что эти понятия будут рассматриваться 
не в оскорбительном ракурсе по отношению к кому-либо, 
а как постановка важной социальной проблемы. На проблему 
эту, безусловно, можно посмотреть и в медицинском ракурсе, 
но в данном случае ракурс был взят именно социальный.

То, что ситуация системной дебилизации неизбежно 
наступит при сохранении тенденций развития образования, 
массовой культуры и технологий, говорили уже давно. 
Достаточно вспомнить прогноз Альберта Эйнштейна: «Я  бо-
юсь, что настанет тот день, когда технологии превзойдут 
простое человеческое общение. И мы получим поколение 
идиотов». Прошли десятилетия, и то, что было прогнозом, 
стало диагнозом. И вот уже современный философ А. Г. Ду-
гин говорит об утвердившейся идеологии производства де-
билов: «Движение в сторону приватизации, либерализма, ин-
дивидуализма – это движение в сторону идеала идиота»428.

Проблема поражения умственных способностей челове- 
ка имеет две составляющие – медицинскую и социальную. 
Медицинская характеристика используется при диагнос-
тировке состояний идиотия, имбецильность, дебильность. 
Но существует и социальная характеристика, которая 

428 Дугин А. Г. Власть дебилов. [Электронный ресурс] URL: https://centrasia.
org/newsA.php?st=1559277900 (дата обращения 05.12.2024).

диагностирует состояние социодибилизма. Социальный де-
бил имеет, казалось, нормальную медицинскую симпто- 
матику, но система его мышления выстроена таким обра-
зом, что в отношении него также может быть зафиксиро-
вана дебильность. Существует даже салонный дебилизм. 
Салонный дебил произносит речи, активно и даже ярко 
выступает, присутствует на общественных площадках, но его 
речи лишены какого-либо смысла. Бессмыслие и является 
главной чертой социального дебилизма в целом (рис. 1).

Социальный дебил может на первый взгляд производить 
впечатление нормального человека. Он обладает правильно 
построенной речью, он может обучаться, получать дипломы 
и даже степени, он встроен в систему социальных отношений, 
и на него возлагаются некие функции. Однако слова 
произносятся без семантики. Обучение осуществляется как 
овладение навыками без понимания. Социальные функции 
реализуются без идеологии, то есть сопряженных с ними 
ценностей, целей и смыслов. Репрессинг смыслов, таким 

Рис. 1. Социальный дебилизм в иерархии поражений умственных 
способностей человека

https://centrasia.org/newsA.php?st=1559277900
https://centrasia.org/newsA.php?st=1559277900
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образом, проявляется и в речи, и в обучении, и в социальных 
отношениях (рис. 2).

Социальный дебилизм получил максимальное вопло-
щение в период постмодерна, что само по себе не случайно. 
Человек традиционного общества мыслил на основе 
религиозной матрицы. Смыслы и ценности для него были 
аккумулированы в религии. Человек эпохи модерна мыслил 
на основе матрицы идеологической. Через ту или иную 
идеологию происходило осмысление им бытия и своего 
места в мире. И для человека религиозного, и для человека 
модерна была характерна мировоззренческая целостность 
с соответствующей иерархией ценностей и смыслов. 

Но наступает постмодерн, и мировоззренческая целост-
ность разрушается. На первой фазе постмодерна происхо-
дит распад смыслового единства. Теоретики постмодерна 
заявляют о смысловой множественности и неопределеннос-
ти любого объекта, а также возможностях игры смыслов 

для любого субъекта. Такая ситуация расщепления сознания  
человека могла быть охарактеризована как социальная шизо- 
френия. Эрих Фромм писал о шизофрении как главном  
признаке современной ему эпохе. Вслед за распадом  
смыслового единства наступает следующая фаза, характе- 
ризуемая купированием смыслов как таковых. От  состоя-
ния социальной шизофрении осуществился в проекции 
постмодернистского тренда переход к состоянию социаль-
ного дебилизма (рис. 3).

Одной из первых рефлексий на тему социального 
дебилизма стало гениальное произведение А. С. Грибоедова 
«Горе от ума». В нём автор раскрыл два его возможных 
проявления – лишение смыслов и атрофированность чувства 
контекста. Смыслов лишено все «фамусовское общество». 
Его жизнь – это жизнь обывателя, не принимающего высо-
ких эмпирий и видящего в их выдвижении, как в случае 
с Чацким, угрозы для своего мыслительного благодушия. 
Но социальным дебилом являлся и Чацкий. Еще А. С. Пуш-
кин ставил под сомнение традиционный тезис об обладании 
им высоким умом. 

У Чацкого атрофировано чувство контекста. Он излагает 
свои мысли «фамусовскому обществу», не осознавая 
удивительным образом, кому он адресует свои интенции. 
«Всё, что говорит он, – писал Пушкин об образе Чацкого  

Рис. 2. Социальный дебилизм как блокирование смыслов

Рис. 3.  Антропологические инверсии в переходе к постмодерну
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А. А. Бестужеву-Марлинскому, – очень умно. Но кому говорит 
он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским 
бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый 
признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем 
имеешь дело и не метать бисера перед Репетиловыми и тому 
подоб.»429 (рис. 4).

Репрессинг смыслов

Разрушению подвергается прежняя смыслоцентричная 
система образования. Образование во все времена было 
идеологично, потому что транслировало определённые цен-
ности и смыслы. Совокупность же общественно значимых 
ценностей и идей и есть идеология. В классической системе 
образования реализовывались помимо обучающей также вос-
питательная и развивающая функции. В новой образователь-

429 Пушкин А. С. А. А. Бестужеву // Пушкин А. С. Собрание сочинений  
в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Том 9. Письма 1815–1830. С. 133–135. С. 134.

ной модели отключается вначале идеология, затем развитие 
человека и воспитание. Остаётся одна обучающая функция, 
которая без связи с воспитательной и развивающей функ-
циями сама деформируется. Триединая образовательная 
задача – знания, умения, навыки (ЗУН) оказывается в новой 
системе дисфункциональна. Знания даются без понимания. 
Умения формируются без творчества. Обучение навыкам 
не предполагает преодоления стереотипов. Итог – обучение 
подменяется дрессировкой. Клонирование социальных де-
билов является естественным результатом работы такой си-
стемы (рис. 7).

Мышление человека имеет два уровня – условно –  
онтологический и метафизический (смыслообразующий). 
Текст не может существовать сам по себе. Он связан 
со смысловым контекстом и подтекстом. Текст создаётся 
в неразрывной связи с контекстом, и перемещение его 

Рис. 4. «горе от ума» – одна из первых рефлексий  
на тему социального дебилизма

Рис. 7. Дебилизация образования  
как блокирование ценностно-смыслового уровня
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в иной контекст ведёт к семантическому абсурду. С текстом 
также связано то, что подразумевается, домысливается, 
а не излагается непосредственно как данность.

Слова и информация в целом связаны с уровнем 
семантики и логоса. Информация должна быть тем или 
иным образом структурирована и систематизирована. 
Структурирование и систематизация информации осущест- 
вляются на основании той или иной смысловой парадигмы. 
Развитие письменной культуры сыграло в свое время 
колоссальную роль в переходе от пралогического к логи- 
ческому мышлению. Продуцируемый современными ком-
муникационными технологиями клиповый тип мышления 
ведет в противоположную сторону отделения информации 
от логоса.

Вещи, вещественные формы связаны, согласно пла- 
тонической философии, с эйдосами, чистыми идеями, выс- 
шими смыслами. Объект должен не только воспри-
ниматься, как его могут воспринимать и животные, 
но и осмысливаться по принадлежности к родовой группе, 
выявлению сущности. В этом отношении можно говорить 
о метафизике объектов или в другой методологии – 
о модели (как купировании второстепенного и акцентиров- 
ке сущностного).

Желания и потребности, наконец, должны быть сопря-
жены с ценностями. Без ценностей они оказываются сведены 
к биологической природе человека, тогда как, будучи 
подчинены ценностям, одухотворяются и соотносятся 
с императивами смыслов человеческой жизни.

Все эти связи характеризуют смыслоцентричную мо-
дель бытия. При социальной дебилизации они разрушаются. 
Мышление становится одномерным. Устанавливаются раз-
граничивающие барьеры, которые можно охарактеризовать 
как барьеры социальной дебильности. Текст отделяется 
от контекста и подтекста; слово и информация – от семанти-
ки и логоса; вещи – от эйдосов; желания и потребности – 
от ценностей. Континуум социального дебилизма оказы-
вается миром без смыслов (рис. 5).

Дебилизация человечества системно запрограммиро- 
вана утвердившейся моделью глобального жизнеустрой-
ства. При системе, условно определяемой как капитализм, 
основной установкой деятельности мировых и националь-
ных хозяйствующих акторов является получение прибыли. 
Природа капитализма через раскрытие формулы «День- 
ги» – «Товар» – «Деньги» блестяще была показана К. Марк-
сом в «Капитале». На своей начальной стадии рост при-
были обеспечивался за счёт расширения рынков сбыта. 
Новые рынки включались в капиталистическую систему 
посредством колониальной экспансии. Последним таким 
расширением было включение в капиталистическую сис-
тему стран бывшей международной системы социализ-
ма, обрушение которой стало для капитализма спасением. 
Но  что делать, когда новых потенциальных рынков сбыта 
более нет?

Ситуация отсутствия возможностей для расширения 
капитализма в юбилейном докладе Римского клуба была 
определена как ситуация «полного мира». Получать 
прибыль через расширение рынков сбыта стало невозможно. 
Возникла новая стратегия – увеличения потребительских 
запросов населения. Для этого должно быть осуществлено 
потребительское зомбирование, формирование модели чело-
века-консюмериста. Прежний тип человека, с духовными 
ценностями и смыслами, оказывался объективно помехой 

Рис. 5. Континуум социального дебилизма
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в деятельности глобальных корпораций. Смыслоцентричная 
культура прошлого подвергается в итоге делегитимизации, 
вытеснению на периферию (рис. 6).

Одним из наиболее выдающихся математиков в истории 
математического познания В. И. Арнольдом, работавшим 
в разных странах мира, в своё время было дано важное 
свидетельство о системных основаниях примитивизации 
американского образования: «Американские коллеги 
объяснили мне, что «низкий уровень общей культуры 
и школьного образования в их стране – сознательное 
достижение ради экономических целей». Дело в том, что, 
начитавшись книг, образованный человек становится 
худшим покупателем: он меньше покупает и стиральных 
машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта 
или Ван Гога, Шекспира или теоремы»430. Корпорациям нужен 
человек-потребитель, и этот антропологический тип должна 
воспроизводить школа. То, что отличало когда-то школу 
США, как наиболее капиталистически продвинутую страну, 
сегодня распространилось фактически повсеместно.

430 Арнольд В. И. Новый обскурантизм и Российское просвещение. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.mccme.ru/edu/viarn/obscur.htm  (дата обра-
щения 18.11.2024).

Вот ещё одно рассуждение – современного российского 
экономиста В. Ю. Катасонова о связанности социального деби-
лизма, как продукта образовательной системы, с функцио-
нированием рыночной капиталистической системы эконо-
мики: «Сегодня настолько мутировала экономика, что говорить 
о высокой потребности в специалистах, каких бы то ни было, 
не приходится. Мы живём в условиях рыночной экономики, 
которая сама по себе ничего не производит. Производить она  
может только в исключительных случаях, потому что произ-
водство – это достаточно нерентабельный вид экономической 
деятельности. Она занимается в основном перераспределе- 
нием, а для этого нужны другие качества и свойства. 
Профессионализм, специальные знания в области математики 
или механики, другие серьезные знания не нужны. Для того 
чтобы человек мог выполнять перераспределительные функ- 
ции в экономике, совсем не надо пять лет учиться. Более того, 
это даже бывает вредно, потому что человек может чему-то на- 
учиться и начать задавать какие-то «лишние» вопросы: в каком 
мире он живет, куда пойдет работать, будет ли заниматься 
общественно полезной или разрушительной деятельностью? Мне 
очень понравилась фраза моего коллеги, который задал такой 
вопрос студентам: «Какой ресурс самый ценный в условиях 
рыночной экономики?» Студенты наперебой стали говорить, что 
это земля, рабочая сила, капитал и прочее. А преподаватель ответил 
им, что самый ценный ресурс – это дурак, а поскольку в природе 
они рождаются крайне редко, всего доли процента, то надо поста-
вить на конвейер производство дураков. Сегодня работа этого 
конвейера начинается с детского сада. Рыночная экономика –  
это перераспределение, а эффективное перераспределение 
в пользу немногих людей может осуществляться двумя 
способами – обманом и силой. Сила применяется в тех случаях, 
когда обман неэффективен. Обман эффективен только тогда,  
когда люди перестают что-либо понимать, тогда их легче обма-
нуть. Может быть, это жёсткая формулировка, но современно-
му обществу сегодня не нужны думающие люди»431.

431 Валентин Катасонов: Самый ценный ресурс в условиях рыночной 
экономики – это дурак. [Электронный ресурс] URL: https://ruskline.ru/news_

Рис. 6. Духовная деградация человечества – системные основания

https://ruskline.ru/news_rl/2011/09/30/valentin_katasonov_samyj_cennyj_resurs_v_usloviyah_rynochnoj_ekonomiki_eto_durak
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Контрольные тесты стали одним из наиболее индика-
тивных признаков дебилизации образования. Посредством 
универсализации в качестве средства проверки тестовых 
заданий произошла принципиальная подмена цели обучения. 
Ведь более важно не получение правильного ответа, что 
часто достигается угадыванием, а овладение системой 
доказательств, сопряжённых с развитием логических спо-
собностей человека. При изучении истории более важны 
не даты, а причинно-следственные связи, которые могут 
быть выстроены в разной методологии и далеко не всегда 
могут быть сведены к правильному ответу. 

Система тестирования была заимствована из американ-
ской системы образования, где она применялась исходно  
как вынужденная мера при кадровом отборе для выполне-
ния простейших операций, в частности, при рекрутинге  
в вооружённые силы во время Первой мировой войны. 
Но   вот оценка системы тестирования Биллом Гейтсом, 
данная в выступлении перед американскими губернатора-
ми: «Если мы не хотим, чтобы Америка окончательно 
превратилась в страну идиотов, в страну тупиц, мы должны 
покончить со всеми тестированиями, с этими итоговыми 
тестированиями, с этими играми бесконечными и должны 
вернуться к классической фундаментальной системе обра- 
зования, потому что американцы перестали быть интел-
лектуалами»432.

Человек пишущий VS Человек печатающий

Из повседневной практики уходит письмо от руки, 
заменяемое печатным набором текста. Печатный набор 
текста обладает преимуществами, связанными с лёгкостью 
rl/2011/09/30/valentin_katasonov_samyj_cennyj_resurs_v_usloviyah_rynochnoj_
ekonomiki_eto_durak (дата обращения 18.11.2024).

432 Габараев Б. А., Черепнин Ю. С.  Российское высшее образование – ис-
пытание реформами и пандемией // Россия: тенденции и перспективы разви-
тия. Ежегодник. Вып. 17: Материалы XXI Национальной научной конференции 
с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, 
решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В. И. Герасимов. 
М., 2022. Ч. 1. С. 792.

использования его в виртуальных коммуникациях, дубли-
ровании и редактировании. Однако с достаточной высо- 
кой достоверностью психологи утверждают о предпочти-
тельности для развития мышления письма рукой. При  
письме рукой пишущий воспринимает слова целиком, 
а не дискретно по отдельным буквам. Буквенная связан-
ность при письме рукой соотносится в целом с развитием 
логического мышления. Человек пишущий мыслил струк-
турно, тогда как человек печатающий потенциалы струк- 
турности частично утрачивает.

Показательно, что данные о связанности ручного письма 
и развития мышления были получены ещё в середине 1970-х.  
Соответствующая резонансная публикация увидела свет 
в 1976 году на страницах журнала «Academic Therapy». 
Было показано, что при написании текста от руки 
и при печатном наборе работают разные неврологические 
цепочки. Эксперименты показали более высокие результаты 
тех студентов, которые писали эссе рукой в сравнении 
с печатающими студентами. Переориентация на печатное 
письмо произошла, в то время, когда уже предупреждения 
о негативных последствиях такого перехода были сфор-
мулированы. Логика комфорта заставляла, таким образом, 
действовать в противоречии с продуцируемыми латентны-
ми разрушениями.

Отчуждение человека в условиях цифровизации

Одно из наиболее глубоких произведений литературы 
девятнадцатого века, рефлексирующей в связи с ожиданием 
грядущих системных изменений жизни, явилась повесть 
Федора Достоевского «Записки из подполья». Речь идет 
не о революционном подполье, а об отчуждении человека 
от социума. «Подполье» у Достоевского – метафора атомар- 
ности. Ключевыми словами «Записок» являлись: «Я-то  
один, а они все». Подпольного человека принципиально 
не устраивал «мир всех», его обывательские ценности, нор-
мы, представления. Подпольный человек вынужден быть  

https://ruskline.ru/news_rl/2011/09/30/valentin_katasonov_samyj_cennyj_resurs_v_usloviyah_rynochnoj_ekonomiki_eto_durak
https://ruskline.ru/news_rl/2011/09/30/valentin_katasonov_samyj_cennyj_resurs_v_usloviyah_rynochnoj_ekonomiki_eto_durak
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включён в существующий мир, но представлен там не в своем 
подлинном облике, а как маска. Подлинным же человек 
остается только в своем индивидуальном «подполье».

Современный мир тиражирует «подпольного человека». 
Развитие виртуальной сети создало новые ниши «подполья». 
Индивидуальная подпольность – одна из главных характе-
ристик современной молодежи. Во внешний мир она теперь 
уже может выходить под множеством разных масок. 
В Интернете молодой человек общается, как правило, не под 
своим подлинным именем, а никами, которых может быть 
достаточно много. Жанр селфи создает реальность снимка, 
различаемую с реальностью жизни. 

Предельно усугубляется описанный философом и пси- 
хологом Франкфуртской школы Эрихом Фроммом феномен  
социальной шизофрении – раскола между миром инди- 
видуальным и миром социальным. Шизофреничность совре-
менной молодежи – это диагноз эпохи. Но шизофреническое 
состояние грозит социальными патологиями и сбоями. 

Соответственно, перед образованием сегодня стоит вопрос 
о нахождении методов профилактики шизофрении. Это 
вопрос о восстановлении подлинности человека, преодоле-
нии отчуждения, выходе из «подполья». К сожалению, 
современное образование от вопроса, который является 
антропологически ключевым, дистанцируется (рис. 7).

А между тем процесс антропологического распада 
усиливается. В девятнадцатом и двадцатом веках за со-
циальной маской скрывался человек подлинный. Сегодня 
при множественности масок и ролей наступает ситуация, 
что за ними не оказывается ничего – пустота. Манекены 
подменили человека, и ему даже для самого себя будет 
весьма затруднительно ответить, каков он на самом деле 
(рис. 8).

Древнее китайское наставление гласит – главное в жизни 
не потерять своё лицо. Но именно это сегодня и происходит. 
Человек, обретая множество лиц, теряет лицо идентичное, 

Рис. 7. Тиражирование мира «подпольного человека»

Рис. 8. Проблема отчуждения в повестке задач образования
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оказываясь комбинацией образов. И очевидно, что на вызов 
антропологического распада должно дать ответ прежде 
всего образование. От него следовало бы ждать выдвижения 
новых педагогических теорий и практик. Но современное 
образование оказалось занято совершенно другими вопро- 
сами – разработкой стандартов образовательных услуг  
и новых профессиональных компетенций для рынка 
труда. Человеком, как ни парадоксально это произносить, 
современное образование, по большому счету, не инте-
ресуется.

Педагогика как наука находится в состоянии системного 
кризиса. В рамках педагогической теории уже достаточно 
давно, с прошлого столетия не выдвигается новых парадигм. 
Общее отношение в мире к педагогическим знаниям харак-
теризует то положение, что только в двух национальных 
образовательных системах – российской и китайской еще  
существуют педагогические вузы. А это положение прак-
тически означает, что педагогика подвёртывается под 
функционал других наук и, соответственно, сводится 
не более чем к методике. Между тем вызов состоит в том, 
чтобы, напротив, посмотреть на предметные области всех 
гуманитарных и обществоведческих дисциплин с позиций 
учения о человеке и человекостроительстве, осуществить 
педагогизацию жизни.

«гедонистическая беговая дорожка»

В современных манипулятивных технологиях исполь-
зуются инструменты управления ощущением счастья. 
Ощущение счастья может быть сведено к биохимическим 
основам. Используется понятие «гормонов счастья». 
Условное метафорическое наименование подразумевает 
реальные процессы выработки в организме человека 
химических элементов – эндорфина, серотонина, дожамина 
и др. Зная соответствующие реакции человека, его можно 
«подсадить» на погоню за удовольствиями. Голландский 
экономист, профессор Амстердамского университета 

Бернард ван Прааг ввёл для обозначения этой зависимости 
понятие «гедонистическая беговая дорожка». 

У человека, получающего удовольствия, удовлетво-
ренность жизнью (ощущение счастья) резко возрастает. 
Он стремится вновь испытать полученное прежде 
ощущение. Для этого им используется уже апробирован-
ный прежде инструмент. Следуют повторения. Однако 
со временем ощущения притупляются, первоначальные 
краски утрачиваются. Человек начинает искать новые 
виды удовольствий. И этот поиск удовольствий может 
напоминать бег по тренажёрной дорожке. Человек между 
тем все более развращается. Не получая удовлетворения 
от первоначальных видов удовольствий, он легко может 
быть подвигнут на извращения. Если ключ от удовольствий 
находится в руках субъекта управления, человек, как  
социальный наркоман, оказывается его работом. Теоре-
тически такие зависимости могут формироваться и по от-
ношению к большим социальным группам (рис. 9).

Рис. 9. Эффект гедонистической беговой дорожки
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Современные цифровые поколения обнаруживают 
все большие проблемы с возможностью контролировать 
эмоции. Эмоциональные срывы не просто повышают 
степень конфликтности в обществе, но делают конфликты 
необратимыми. Значение контроля над эмоциями в проис-
хождении человека акцентировалось в качестве важнейшего 
фактора эволюции в теории антропогенеза американским 
палеоантропологом Оуэном Лавджоем. В России Лавджой 
известен главным образом своей реконструкцией австра-
лопитека Люси. Контроль над эмоциями, согласно его 
концепции антропогенеза, имел решающее значение при 
переходе от человекообразных обезьян к гоминидам. Необ- 
ходимость контроля над эмоциями определялась установ-
ками адаптации к жизни в обществе – императивом соци-
альной комформности.

Современные исследования показывают, что цифро-
визация разрушает механизмы когнитивного контроля 
над эмоциями, и это подтверждается на биохимическом 
уровне. Разрушаемым оказался, таким образом, фундамент, 
на котором основывался процесс антропогенеза. Последст-
вия этого для человека и общества, вероятно, должны иметь 
характер системной деструкции.

новый наркотик

Технологический прогресс породил беспрецедентную 
проблему для человечества – формирование мобильной 
зависимости. Создана охватывающая сегодня весь мир 
система глобальной социальной наркомании. На новый 
вид наркотиков особенно глубоко оказались подсажены 
подростки. Фактически поколение Зет – поколение нарко-
манов, и его выход во взрослую жизнь имеет страшную 
в эволюционной развёртке перспективу.

Помимо психологических последствий для человека 
мобильная зависимость имеет, как показывают много-
численные исследования, и последствия когнитивные. 
Степень интеллектуальности лиц, проводящих львиную 

долю времени с гаджетами, оказывается устойчиво ниже, 
чем у сверстников, ограниченных в их использовании. 
Получая быструю и разнообразную информацию, человек, 
не обладая когнитивной матрицей для её сортировки, 
оказывается погружен в информационный хаос. Информация 
им не обрабатывается, так как отсутствует сама система 
обработки. Конечно, Интернет усиливает познавательные 
возможности человека, но это оружие обоюдоострое. 
Очевидно, что к свободному и неограниченному погружению 
в Интернет должны допускаться те, у кого уже сформирован 
соответствующий логический инструментарий, кто готов 
интеллектуально и психологически работать с потоком 
информации, производить её отсев (рис. 10)

Когнитивные последствия цифровизации

Книга формировала логическое мышление. Фрагменты 
текста книги связывались единой логикой, волей-неволей 
заставляя читателя следовать в развертке причинно-
следственных связей. Продуктом книжной культуры был 
человек-мыслитель. Но в человеке-мыслителе корпорации 

Рис. 10. Мобильная зависимость
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не нуждаются. «Недостатком советской системы обра-
зования, – говорит Андрей Фурсов, – была попытка фор-
мировать человека-творца... Задача школы – вырастить 
грамотного потребителя».

Компьютер и Интернет стали факторами замены 
логического мышления клиповым. При клиповом мышлении 
текст фрагментаризуется, деструктурируется единый смыс-
ловой нарратив. Как следствие, происходит разрушение цель-
ности сознания. При отсутствии собственной когнитивной 
матрицы устанавливается зависимость мышления от внеш-
них источников интерпретации информации. В глобальной 
перспективе происходящее может быть охарактеризовано 
как движение по пути контрэволюции (рис. 11).

Новая реальность поражения смыслоцентричной онто- 
логии получила легитимизацию в форме концепта циф-
ровизации. Ранее идея о возможности управлять психикой 
человека через направляемую в его адрес информацию 
развивалась в рамках теории бихевиоризма. Информация 
есть внешние для человека стимулы, которые побуждают 
программируемую ими реакцию. Бихевиоризм как одно 
из направлений психологии получил особое развитие 

в США и именно с американским инструментарием 
социального развития соотносится. В соединении с концеп- 
том цифровизации импульс развития получает направ-
ление, которое можно идентифицировать в качестве необи-
хеовиризма.

Объём информации и скорость её получения в эпоху  
Интернета опережают развитие интеллектуальных спо-
собностей человека, возможности осмыслить информа-
ционные сигналы. Разрыв можно было бы ликвидировать 
посредством акцентированного развития интеллекту-
альных потенциалов человека. Однако, напротив, теория 
педагогики и, в частности, советская теория развивающего 
обучения оказались отброшены, как нечто неактуальное.

В ситуации информационной передозировки отклю-
чаются важнейшие составляющие сознания – внутренний 
мир, отвлеченное мышление, мировоззрение. Новый чело-
век без внутреннего мира, без отвлечённого мышления 
и мировоззрения предстаёт как современное перевоплоще-
ние Голема или чудовища Франкенштейна (рис. 12).

Цифровая трансформация привела и к разрушению 
системы представлений человека о себе, традиционно 

Рис. 11. Цифровизация как фактор расчеловечивания

Рис. 12. Когнитивные угрозы цифровизации
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описываемой в психологии в категориях «Я-концеп-
ции». К этим категориям, как известно, относятся 
Я-реальное – соотнесение с образом человека, каковым 
он является в действительности; Я-зеркальное – восприятие 
его окружающими; Я-идеальное – желаемый образ самого 
себя.

Применительно к Я-реальному фиксируется происходя-
щая под влиянием ухода в виртуальное утрата адекватной 
самооценки. Критический характер приобретает перефор-
матирование Я-зеркального, становящегося продуктом отно- 
шения к сетевым идентичностям и цифрового буллинга.  
Виртуальная саморепрезентация определяет перефор-
матирование Я-идеального, как нечто игрового, комби-
наторного, даже неатропоморфного. И вот уже появляют- 
ся такие идеальные идентификаторы, как «эльфы» или  
«Гарри Потер».

Концепция «веселости»

Существуют и внешние проявления наступления эпохи 
глобального социального дебилизма. Одним из таких 
проявлений является, в частности, нарочитая демонстра-
ция состояния весёлости. Улыбка с оскалом белых 
зубов, как признак «лошадиного» здоровья, давно стала 
атрибутом американской культуры. Через Голливуд типаж 
весёлого американца приобрёл характер нормативной 
универсальности. Дейл Карнеги и его последователи 
выпускали труды, обосновывающие целесообразность 
постоянно улыбаться своим собеседникам. Интересно 
в этом отношении наблюдение Айн Рэнд: «Ты замечал, 
что идиоты всегда улыбаются? Первое нахмуривание 
лба у человека – это первое прикосновение Господа. 
Прикосновение мыслью»433 (рис. 13).

Требование перманентной весёлости переносится 
и на образовательный процесс. «В чём, – задает вопрос 
учитель подросткам, – по вашему, состоит смысл жизни?». 

433 Рэнд А. Источник. М.: Альпина Паблишерз, 2011. С. 729.

«Главное, – отвечают они, – чтобы было весело». Ну ладно, 
подростки. Сегодня руководящие инстанции в системе 
образования предписывают веселить учащихся, видя 
в этом проявление креативности. За увеселительным 
типом обучения закреплено даже понятие – интерактивные 
методы. Интерактивно – это тогда, когда именно весело. 
Интерактивность и сводится фактически к тому, чтобы 
увлечь учащегося веселой игрой и под видом игры впихнуть 
в его голову какие-то знания. Но почему, например, геомет-
рия должна быть веселой? Допустимо ли изучать в формате 
весёлой игры историю Великой Отечественной войны?

При реализации концепции веселости в образователь-
ном процессе устанавливается диктат галерки. Учитель  
при этой системе превращается в клоуна, а учащийся стано-
вится дебилом. Он в принципе не готов работать с серьёз-
ным материалом, воспринимает его как скукотень, отстой, 
заумь, ставит в отношении него дизлайки. И дебилизация  

Рис. 13. настораживает нормативность весёлости…
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молодёжи, как в мире в целом, так и в России, в частности, 
уже стала социальной реальностью (рис. 14).

Политический дебилизм

Дебилизируется и сфера политики. Особого анализа 
с этой точки зрения заслуживают политические ток-шоу. 
Клоунада на политических ток-шоу сравнительно новый 
тренд, соотносящийся в целом с временем постмодерна. 
Зачем политические эксперты превращаются в клоунов? 
Ответ очевиден – чтобы размыть клоунадой серьёзные 
проблемы. Никакого отношения к политологической экс-
пертизе политические ток-шоу не имеют. От их участни- 
ков требуются совсем другие качества, чем качества 
учёного – уязвить собеседника, поскандалить, построить 
короткую речь в виде политического тоста для своих. 

А между тем в сфере политики репродуцируется фе-
номен, который можно условно маркировать в качестве по-
литического дебилизма. Смыслы в сфере политики акку-
мулировались в идеологиях. Борьба идеологий являлась 
борьбой ценностей и смыслов. Запрет на идеологию 
и деидеологизация государств означали обессмысливание 

государственной жизни. При этом некие ценности и смыслы 
все равно задают принципы функционирования системы. 
Однако эти ценности и смыслы не заявляются напрямую, 
а подразумеваются как нечто само собой разумеющееся. 
Ничего само собой разумеющегося в действительности 
нет. Позиция «само собой разумеется» есть по сути запрет 
на самостоятельное осмысление политической реальности, 
на политический дискурс как таковой. Такая когнитивная 
установка определяется понятием постидеология. Если  
идеология заявляла те или иные ценности и смыслы, 
то постидеология навязывает их опосредованно в качестве 
когнитивной матрицы.

Вместо политиков – идеологов приходят политики- 
технократы. Что значит политик-технократ? Сегодня  
такой тип политика рассматривается как эталон эффектив-
ности. Но   технологии являются производными от цен-
ностей и целей. Соответственно, политик-технократ есть 

Рис. 14. Концепция «весёлости»  
в разрушении образования и социума

Рис. 15. Политический дебилизм
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исполнитель, действующий по инструкции, но не понимаю-
щий смыслов своей деятельности, не осознающий ценнос-
тей, во имя которых она осуществляется (рис. 15).

Академический дебилизм

Дебилизация, как это ни парадоксально, прослеживается 
и в сфере науки. Условно этот феномен может быть 
определен как «академический дебилизм». Различные 
разработки в науке опираются на ту или иную научную 
парадигму. Научные парадигмы через соответствующий 
категориальный аппарат продуцируют когнитивные мат-
рицы. Учёные-мыслители работают на уровне научных 
парадигм. Преодолевая установленные ранее когнитивные 
матрицы, ученые вырабатывают новые научные парадигмы. 
Так, собственно, и происходит развитие науки.

Однако ревизия научных парадигм может составлять 
угрозу для системы. Поэтому система, основные акторы 
которой боятся развития, подавляет учёных-мыслителей, 
как угрозу. Вместо учёных-мыслителей на авансцену 
выходит ученый как функция. Главное в этом случае 

не формирование научных парадигм, а выработка отчетов, 
достижение показателей цитируемости и т. п. Для учёных 
этого типа характерна акцентировка не на концепцию 
и смыслы, а фактологию, описательность, продуцирование 
банальностей. Научная парадигма, как и в случае с пост-
идеологией, подразумевается как данность, само собой разу-
меющееся. Факты и описание без смысла описываемого есть 
также дебилизм, пусть и рядящийся в одежды высокой учё-
ности (рис. 16).

виртуализация границы  
между жизнью и смертью

Перемещение ребенка на фазе своего личностного ста-
новления из мира реального в мир виртуальный не могло 
не привести к психологическим деформациям. Одним 
из отражений этого перемещения стал, в частности, рост 
прецедентов скулшутинга. Убийство в компьютерных играх 
размывает у цифровых поколений табуизированную грань 
убийства живого, причинения физической боли и страданий. 
В «стрелялках» компьютерных игр убийство противника 
ставится на поток и осуществляется на скорость. И вот 
подросший настолько, чтобы владеть оружием, ребенок, 
вооружившись им, начинает убивать сверстников одного 
за другим так же, как он убивает компьютерных монстров.

Рост суицида среди цифровой молодежи является другим 
следствием произошедшего перехода. Ребенок живёт 
в виртуальном пространстве по своим законам и правилам, 
и выход в реальный мир оказывается для него потрясением. 
В реальном мире эти законы и правила не действуют. 
Обнаруживается, что отношения с живыми людьми строятся 
иначе, и это обнаружение часто приводит к стрессу. 
Подросток ненавидит окружающих его людей и ненавидит 
себя. Конфликт человека, воспитанного в виртуальном мире, 
с миром реальным может привести к решению уничтожения 
реальности. Сделать это можно либо уничтожив других, 
либо уничтожив самого себя.Рис. 16. Академический дебилизм
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Учительство в современной России десакрализовано, 
а учительская профессия воспринимается как аутсайдер-
ская. И дело не только в низких, за исключением, пожа-
луй, только Москвы, зарплатах учителей, но и в их не-
высоком социальном статусе в общественной иерархии. 
Не защищён учитель и внутри школы. В отношениях учи-
тель – ученик закон в случае возникновения конфликта 
однозначно стоит на стороне ученика. В итоге учитель 
оказывается не защищён от проявлений подростковой 
агрессии, оскорблений чести и достоинства. Имеются 
многочисленные прецеденты, когда факты унижения 
учителей, нарушения школьной дисциплины подростки 
записывают на телефоны и выкладывают затем эти записи 
в Интернет, бравируя своей «крутизной». Снисходительное 
отношение к такого рода поведению – мол, это же дети – 
подрывает в действительности основы функционирования 
всей образовательной системы.

Агрессия подростков ещё чаще оказывается направлена 
на сверстников. Школа становится местом не нравственного 
развития ребенка, а психологического подавления и униже-
ния личности. Сильные подавляют слабых – чётко по социал-
дарвинистским лекалам. Приобщение к пороку повышает 
статус в подростковом коллективе, тогда как добродетель-
ные дети становятся аутсайдерами и изгоями. Школа 
затягивается в воронку уголовной субкультуры, и это вхож-
дение получает уже соответствующее идеологическое обо-
снование. Благодаря выступлению ответственного секре- 
таря Совета при Президенте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека Яны Лантратовой получил 
известность феномен молодежного массового движения АУЕ 
(Арестантский уклад един)434. По её словам, на 2016 год дви-
жение взяло под свой контроль школы в 18 регионах Россий-
ской Федерации. Есть в этих школах, в соответствии с уголов-
ными понятиями, свои «авторитеты» и свои «опущенные». 
Последние сидят за отдельными партами и являются «не-

434 17 августа  2020 г.  Верховный суд Российской Федерации  признал 
АУЕ экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории 
страны.

прикасаемыми»435. О каком воспитании вообще в таких усло-
виях может идти речь?

Стоит ли удивляться, что всё большее число подростков 
переходят на режим индивидуального обучения – фактически 
бегут от школьного насилия. Родители предпочитают, 
чтобы дети вовсе не социализировались в коллективе, 
чем социализировались таким образом. Другие подростки 
находят более радикальный выход – суицид. Тема суицида 
прочно вошла в ядро подростковой моды. Символы бабо-
чек (живут один день) и китов (выбрасываются на берег при 
ощущении дискомфорта) широко заполнили пространство 
молодежной субкультуры. В Сети по принципу сект созда-
ются «группы смерти».

Третий тип реакции на унижения со стороны сверстников 
состоит в том, чтобы взять в руки нож, а по возможности, 
достать и огнестрельное оружие и расправиться с обид-
чиками. И прецеденты такого рода происходят всё чаще. 
Ссылка на то, что на Западе такого рода кровавые расправы 
случаются ещё чаще – мало успокаивает, а лишь подтвержда-
ет, что российская школа, равно как и западная, стремительно 
движутся к одному обрыву.

Как противостоять всем этим тенденциям молодежной 
аномии (отсутствия социальных норм)? Одного лишь 
усиления контролирующих функций со стороны школы 
и усиления возможностей правоохранительных органов 
в действиях против подростков недостаточно. Хотя и то, 
и другое само по себе принципиально необходимо. Но наря-
ду с внешним воздействием со стороны взрослых, нужно 
еще воздействие изнутри молодежной среды. В советское 
время эту роль выполняли пионерские и комсомольские 
организации. В позднесоветский период они, правда, в зна-
чительной мере забюрократизировались, что не умаляет 
ценности их опыта в реализации молодёжной политики. 
Сегодня такого рода организаций нет. Их и не может быть 
по причине отсутствия государственной идеологии, а это 

435 Группировки АУЕ: почему воровские понятия стали популяр-
ны у подростков [Электронный ресурс] URL: https://www.nnov.kp.ru/
radio/26714/3740304/ (дата обращения 01.12.2024). 
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были, прежде всего, организации идеологические. Но если 
молодежь не организуется государством, то её могут орга-
низовать другие, например, криминал или тоталитарные 
секты, или националисты.

Российское образование на современном этапе вступи-
ло в фазу трансформаций, определяемую сторонниками 
реформ как цифровая революция. И вузы, и школы вклю- 
чаются в процесс цифровизации образовательной сферы. 
К активизации этого участия подталкивает руководство, 
устанавливаются соответствующие показатели эффектив-
ности. И действительно, необходимо признать, что внедре-
ние в различные сферы жизни цифровых технологий яв-
ляется объективным трендом технологического развития.

Но цифровизация несёт не только благо для системы 
образования и воспитания. Существуют и связанные с ней  
риски для психики и интеллекта детей, о чем на официаль-
ном уровне, к сожалению, не говорят. Между тем из-
вестно, что в лучших, элитарных образовательных учреж-
дениях средней школы за рубежом учащимся запрещают 
пользоваться мобильной и интернет-связью. То, что у ребён- 
ка может возникнуть интернет-зависимость, что при  
переориентации на интернет снижается память, атро-
фируется логическое мышление, указывается во многих 
психологических исследованиях. Если даже это только 
предположение, то следует бить тревогу, так как речь  
идёт о психическом здоровье и умственных способнос- 
тях детей, а соответственно, о будущем нации436.

Кроме того, через новые каналы коммуникации подрост-
ки затягиваются в воронку виртуального пространства,  
где на них обрушивается как прямая антисоциальная про-
паганда, так и информация, поражающая подсознание. Че- 
рез воздействие на подсознание сублимируются самые 
тёмные стороны человеческой психики. И, как следствие, 
поведение подростков всё чаще утрачивает признаки 
адекватности, напоминая поведение бесноватых. Сознание 

436 Володенков С. В., Федорченко С. Н. Традиционные политические инсти-
туты в условиях цифровизации: риски и перспективы трансформации //Дис-
курс-Пи. 2022. Т. 19. № 1. С. 84–103.

парализуется, происходит блокирование рационального, 
и дионисийская энергетика хаоса подчиняет себе ребенка. 
И другого способа, нежели установление ограничений для 
детей в пользовании Интернетом, введение умеренного 
цензурирования, трудно предположить. Как минимум, 
образовательные учреждения не должны сами подталки- 
вать ребёнка в сферы, где риски для психического и нрав-
ственного здоровья имеют критический характер.

Атрофированность силы воли

Когнитивный кризис современной молодёжи даже не  
так катастрофичен на фоне атрофированности у молодых 
поколений силы воли. О том, что она должна формироваться, 
даже нет в повестке широкого обсуждения, не то что 
в реалиях педагогической практики. Ушёл сам ориентир. 
В итоге молодой человек, даже в тех случаях, когда у него 
есть цели и идеалы, оказывается не способен предпринять 
существенных усилий, чтобы добиться их достижения. 
При отсутствии силы воли наблюдается разрушение 
таких базовых элементов социализации подростков, как 
распорядок дня и дисциплина.

Связывается ли технологическое развитие с атрофиро-
ванностью силы воли у молодежи? Опосредованно такая 
связь существует. Развитие техники привело к повышению 
степени комфортности быта. Ушла необходимость напря- 
жения в повседневной жизни. Если прежде для удов-
летворения базовых потребностей человек должен был 
прилагать определенные усилия, то теперь техника 
проделывала это за него. Чтобы утолить жажду, человек 
традиционного общества шёл к колодцу и приносил вед-
ра с водой, теперь он всего лишь поворачивает ручку водо-
проводного крана. Чтобы обеспечить пропитание семьи, 
все работали в режиме половозрастного разделения труда, 
теперь даже не надо ходить в магазин, доставка еды привезет 
приготовленные продукты прямо на дом. Чтобы связаться 
с проживающими в деревне родителями, надо было либо 
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совершить длительное путешествие, либо написать письмо 
по всем законам эпистолярного жанра и отнести его на почту, 
теперь достаточно взять в руки телефон, и связь обеспечена. 
Человек перестал терпеть, перестал напрягаться. Разрыв 
между желанием и его удовлетворением оказался сведён 
до минимума. И откуда в такой ситуации может возникнет 
сила воли? Техника породила комфорт, комфорт развратил 
человека. Итог – человек стал рабом комфорта.

Разрушение системы социализации

Нарушена оказалась система возрастной социализации. 
Традиционная система возрастной социализации включала 
четыре этапа – детство, юношество, мужество, старчество. 
Переход к каждому новому этапу был связан с увеличени- 
ем степени мудрости, обретением смыслов. На стадии стар-
чества достигался максимум мудрости. Старчество и явля-
лось высшей ступенью развития от профанности к знанию.

Традиционное общество в своих идеальных ориентирах 
было обществом мудрых старцев. Современное общество, 

в противоположность ему, характеризуется как «общество 
юных дебилов». В нём вместо ориентира мудрость уста-
навливается ориентир – весёлость. Детство переходит в юно-
шество, но далее, вместо мужества или старчества, продол-
жают воспроизводиться юношеские поведение и мышление. 
Шестидесятилетние «юноши» – реальность постмодерна. 
Старчество же как фаза обретения мудрости вообще оказа-
лось в постмодернистском мире фактически ликвидиро-
вано (рис. 17).

Человек и время постидеологии

Изменились в сравнении с эпохой модерна целевые 
ориентиры основных социальных практик. Для гума-
нитарной деятельности целью, казалось бы, должен 
являться человек. Но поменялся образ человека, который 
можно считать целевым. Целевая деятельность в сфере 
образования в эпоху модерна формулировалась вполне 
определённо – формирование гармонически развитой лич- 
ности. Такое видение задавалось традициями гума-
нистической педагогики. Формирование всесторонне раз-
витой личности составляло одну из приоритетных целей 
Программы КПСС, рассматривалось важнейшим фактором 
перехода к коммунистическому обществу. Сегодня вопрос 
о гармоничном развитии человека вообще не находится 
в повестке образовательной политики. Напротив, говорится 
о специализации и индивидуальных траекториях. Целевой 
образ человека в документах российского образования 
вообще отсутствует. Исходя из компетентностного подхода, 
положенного в основание образовательных программ, 
можно определить этот целевой образ латентно – человек – 
носитель компетенций.

Культура периода модерна была сфокусирована на зада- 
чах формирования духовно-нравственных и творческих  
потенциалов. Сообразно с ними целевой образ челове-
ка – это творец и высоконравственная личность. Но на-
стали иные времена, и выяснялось, что человек-творец Рис. 17. Общество «юных дебилов»: общество постмодерна
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более не нужен. Более того, понятие творчество – creation 
разошлось с понятиями криэйтор, креативщик и креакл. 
Вопреки исходному значению, предложенному Ричардом 
Флоридой, креативным классом стала позиционироваться 
богемная оппозиционная тусовка, далёкая от творчества 
в классическом смысле. Неуместен и смешон в контексте 
новой культуры оказался человек – высоконравственная 
личность. Его судьба в современной молодежной среде – 
буллинг и остракизм. Высоконравственный человек даже 
вреден, так как, ориентируясь на духовную культуру, 
он наносит ущерб глобальным корпорациям, формирую-
щим систему удовольствий и потребления. Нормативным 
для современного корпоративного мира является другой 
антропологический тип – гедонист и консюмерист.

Информационная среда эпохи модерна формировала 
человека – борца за идеалы. Эти установки определялись 
идеологичностью СМИ, связанностью их с той или иной 
платформой в глобальной борьбе идеологий. Каждая 
из идеологий манифестировала свои идеалы, и их  тре-
бовалось отстаивать в борьбе с противниками. Время 
постидеологии сняло с повестки общественного дискурса 
как образы идеального, так и императивы идеологической 
борьбы. Человек-лоялист стал наиболее желательным для 
мира корпораций антропологическим типом. Лоялизм же 
достигался посредством купирования уровня смыслов.

Предупреждения Сергея Капицы

Выдающийся советский и российский просветитель Сер-
гей Петрович Капица не единожды предупреждал об угро- 
зах дебилизации населения. Его словами – предупрежде-
ниями и будет наиболее целесообразно завершить раздел 
о вызовах социального дебилизма для России и мира.

«Не компьютер может довести человека, а интернет. 
Замечательный русский психолог Алексей Леонтьев сказал 

в 1965 году: «Избыток информации ведёт к оскудению души». 
Эти слова должны быть написаны на каждом сайте437».

«Я предупредил министров: “Если вы будете продол-
жать такую политику, то получите страну дураков. Такой  
страной легче управлять, но у неё нет будущего438».

«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли 
к тому, к чему стремились все эти 15 лет, – воспитали страну 
идиотов. Если Россия и дальше будет двигаться этим же 
курсом, то ещё лет через десять не останется и тех, кто сегодня 
хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы получим страну, 
которой будет легче править, у которой будет легче 
высасывать природные богатства. Но будущего у этой страны 
нет!»439.

Образование на развилке выбора 

Молодёжь во все времена являлась драйвером изменений. 
Христу на момент начала проповеди в Иудее было всего 
тридцать лет – по современным меркам время перехода 
от молодости к зрелости. Тридцать лет было Карлу Марксу 
на момент написания им «Манифеста Коммунистической 
партии». Конфликт отцов и детей являлся, говоря гегелевс- 
ким языком, конфликтом диалектическим, разрешением 
которого становилось развитие. Марксистская диалектика, 
как известно, обнаруживала такое противоречие в классовых 
антагонизмах. Не будем сейчас рассматривать этот подход, 
требующий специального анализа. Но вот взгляд на мировую 
историю развития через призму поколенческих конфликтов 
мог бы дать принципиально новые выводы. Такая поколен-
ческая история человечества, предполагающая использование  

437 Даршт Т.  С. П. Капица. Цитаты. [Электронный ресурс] URL: https://
proza.ru/diary/niagara1/2021-06-26 (дата обращения 08.10.2024).

438 Капица С. Культуру надо насаждать! Даже силой... Иначе нас всех ждёт 
крах // Аргументы и факты. № 7. 19.02.2008. [Электронный ресурс] URL: http://
www.ihst.ru/projects/sohist/news/2008/213-219.htm (дата обращения 08.10.2024).

439 Сергей Капица: «Россию превращают в страну дураков». [Электрон-
ный ресурс] URL: https://aif.ru/society/13372 (дата обращения 08.10.2024).

https://proza.ru/diary/niagara1/2021-06-26
https://proza.ru/diary/niagara1/2021-06-26
https://aif.ru/society/13372
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методологического инструментария социологии поколений, 
на настоящее время еще не написана (рис. 18).

Образование в своем развитии не успевает за динамикой 
поколенческих инверсий. Чаще всего это отставание видят 
в технологической сфере. Но дело не только и не столько 
в технологиях, а в наличии разрыва ментального. Образование 
выстраивается как воспроизводство мира отцов. А молодёжь, 
между тем, уже существует в ином мире. Получается, 
что молодёжь уже не воспринимает образовательные 
учреждения – школы и вузы, как места, где она может 
приобрести актуальное для себя знание. Актуальное знание 
приобретается ей вне образовательных учреждений. Итогом 
является формирование как минимум двух существующих 
в одном физическом теле людей – первого, как сколярского 
продукта официальных институтов социализации, и второ-
го, как производной внесистемной среды коммуникаций. 
Внутренняя расколотость сознания современной молодежи 
приводит к тяжелым психологическим и психиатрическим 

проявлениям, распространению суицида, высокой степени  
стрессорности, уходу в сферы социальных девиаций.

Представители образования сетуют на испорченность 
молодежи. Но в не меньшей степени претензии могут быть 
предъявлены и к образовательным институциям. И дело 
не в том, что педагоги некачественно выполняют свою 
работу. Проблема в другом – отсутствии в деятельности 
в рамках системы образования футурологической пер-
спективы, целевого образа будущего, целевого образа 
«нового человека». За десять – двенадцать лет, которые 
учащийся проводит в школе, и четыре – шесть в универси-
тете, происходят принципиальные жизнеустроительные 
изменения. И если образование не ведет в будущее, а лишь 
реагирует на происходящие изменения, оно утрачивает 
функциональность.

Современная мировая ситуация в её когнитивном 
преломлении может быть охарактеризована как время 

Рис. 18. Конфликт «отцов» и «детей»  
в проекции человекостроительства

Рис.19. Пути эволюции системы образования  
в условиях информационного взрыва
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информационного взрыва. Общий объём хранимой чело-
вечеством тем или иным способом информации с 2010 
года по настоящее время возрос в 50 раз. В этой ситуации 
образование в качестве получения знания оказывается 
лишено смысла. Дефицита информации, с чем сталкивались 
учащиеся прежних эпох, в настоящее время нет. Достаточно 
сегодня нажать на клавиши компьютера, и на пользователя 
обрушиваются потоки разнообразной информации. Техно-
логии оперирования «большими данными» дают возмож-
ности для быстрой системной обработки циркулирующей 
в сети информации. Но как при этих технологических 
реалиях должна выстраиваться школа? (рис.19).

Один подсказываемый путь – обучение навыкам. 
Учить не знаниям, а умениям. Но умения без смыслов 
осуществляемой деятельности есть не образование 
в полном смысле слова, а дрессировка. Стандарты, умения  
и навыки без мировоззрения, ценностей и смыслов 
превращают человека из мыслителя и творца в функцию. 
Навыкам обучали рабов, действиями которых управляли 
хозяева. Превращение человека в школе будущего в дрес-
сируемое под функциональные задачи существо открывает 
перспективы воплощения того, о чем писали в двадцатом 
веке фантасты в жанре антиутопия.

Делается вывод, будто бы прежняя гумбольдтовская 
модель образования, как продукт XIX века, безнадёжно 
устарела и должна быть заменена новой школой, обучаю-
щей практическим навыкам. Но следует напомнить, что 
за моделью образования Вильгельма Гумбольдта находи-
лась педагогическая модель Иоганна Песталоци. Её ориен- 
тир состоял в формировании человека как гармонически  
развитой личности. Гумбольдтовское образование реализо-
вывало, прежде всего, стратегию человекостроительства 
и лишь во вторую очередь потом обучало профессии. Путь 
формирования новой школы обучения навыкам содержит 
угрозу подрыва именно человекостроительных функций 
образования.

Этому подходу можно противопоставить другой – 
с приоритетностью личностного развития человека. Да, обу- 
чение через механическое воспроизводство в памяти  
обучаемого некого объема информации не имеет сегод-
ня смысла. Но адресуемая человеку информация должна 
быть каким-то образом осмыслена и структурирована. 
Для её осмысления, структурирования, креативного пре-
образования нужен человек-мыслитель. Это соотносится 
с известными словами Альберта Эйнштейна: «Целью шко-
лы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, 
а не специалиста». Вначале формируется мыслитель, 
а уже на основе заложенного смыслового фундамента  

Рис. 20. Кого готовить – специалиста или мыслителя?
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он становится специалистом в той или иной сфере. 
В какой-то мере такая модель воспроизводила бы на новом 
этапе и в новых формах систему образовательной подго-
товки в средневековых Университетах или Платоновской 
Академии (рис. 20).

Современную развилку в развитии высшего обра-
зования можно охарактеризовать как развилку между 
парадигмами и технологиями. Свои риски при игно-
рировании составляющих другого имеет и тот, и другой 
путь. Университет парадигм, раскрывающий смысл, 
но игнорирующий технологии, сталкивается с рисками 
схоластики. Как они были проявлены, свидетельствует 
опыт средневековых европейских университетов. Риски 
схоластики выражаются, в частности, в отрыве теории 
от практики. Технологический кретинизм для выпускников 
университета парадигм является также вероятным 
следствием построенного по его принципам обучения. Нет 
необходимости говорить о том, что такая характеристика 
применима сегодня к значительной части профессорско-
преподавательского состава, обладающей методологией, 
но не владеющей технологиями.

Но ещё больше рисков содержит перспектива цифрового 
университета. К рискам дижитализации могут быть отне-
сены: психологическая зависимость обучающихся от тех-
нологий, фактически – новая наркомания; подмена целей 
и смыслов средствами, что в практике государственной 
и общественной деятельности является источником 
инструктивизма и бюрократизации; атрофированность логи- 
ческого мышления; блокировка проблемного подхода 
и нахождение в плену стереотипов. Очевидно, что преодоле- 
ние обеих групп рисков может быть достигнуто при 
совмещении обоих подходов. Такое образовательное 
учреждение может быть определено как Университет 
интегрального синтеза. При этом важно подчеркнуть, 
что технологии являются производными от парадигм, 
а не наоборот.

Резюме

Проведённое исследование позволяет диагностировать 
факт кризиса поколенческой преемственности. Безусловно, 
кризис «отцов и детей» имеет место при выходе на авансце-
ну каждого нового поколения. Но в отношении «цифровых 
поколений» фиксируется особый случай – антропологиче-
ского разрушения – поражения оснований классического че-
ловеческого образа. Изменения под эту перспективу обра-
зовательной системы, проводимые под девизом цифровых 
трансформаций, могут сделать соответствующие разруши-
тельные последствия необратимыми. Образование должно 
быть выстроено таким образом, чтобы максимизировать че-
ловеческие потенциалы, задавать вектор социального и ду-
ховного восхождения человека.
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Технологический прогресс сыграл огромную роль 
в развитии человечества. При всей относительности 
критериев прогресса один критерий – увеличение 
продолжительности жизни – очевиден. Человеческая жизнь 
является безусловной ценностью для любых философских 
систем за исключением разве что самых деструктивных 
концептов. Средняя продолжительность жизни человека 
со времени первобытного общества до наших дней 
возросла в три с половиной раза – это ли не свидетельство 
того, что появившиеся технологии позитивно повлияли 
на человеческое бытие. 

Однако с определённого исторического времени тех-
нологическое развитие стало продуцировать системные 
риски для человечества, о наличии которых должно быть 
дано соответствующее предупреждение. Теоцентричная мо- 
дель мироустройства оказалась заменена исторически чело-
векоцентричной, а далее техноцентричной. Техника из инст- 
румента служения человеку стала со временем фактическим 
хозяином человека. Человек отчуждается от своей сущности 
и становится придатком машины. Предположение, что это 
временное явление, сопряжённое с индустриальным конвей-
ерным производством, не подтвердилось. Возникли новые 
формы компьютерной зависимости.

Прогресс технологический не был соотнесен с прогрес-
сом нравственным. Эпоха постмодерна обозначила более 
того вектор нравственной деградации, расчеловечивания 
человека. Новые образцы техники, попав в руки человека, 
не достигшего должного уровня интеллектуального и духов-
ного развития, оказывались инструментом внутреннего 
разрушения.

Мир между тем подходит к фазе введения техноло-
гий такой мощности, что это способно изменить сами 

онтологические основы человеческого существования. Есть 
при этом большие опасения о совершенной неготовности 
человека к грядущим трансформациям. Так, появление 
сильного Искусственного Интеллекта сегодня, в ситуа-
ции многочисленных противоречий современного мира, 
может стать не трамплином прогресса, как это ожидают 
технологические оптимисты, а фактором глобальной ката-
строфы.

Зачастую вера в технологический прогресс приобретает 
черты квазирелигии, а культ технологий – характер нео-
оккультизма, новой разновидности магии. Президент Рос-
сии в обращении к нации 30 сентября 2022 года говорил даже 
о формировании на Западе «религии наоборот – откровенно-
го сатанизма»440. 

В авангарде этих тенденций находится философия 
трансгуманизма, фактически ставшего новой идеологией  
элит. Попытки практического воплощения трансгума-
нистических установок киборгизации, как новой антро-
пологической инженерии, могут иметь самые критические 
последствия. Очевидно, что образ человека-киборга несов-
местим с образом человека – образа и подобия Божьего. 
Вместе с тем отрицание идеологии трансгуманизма не  
должно означать отрицания положения о неизменности 
человека. Человек, как и всякая другая сущность, обладает 
потенциалами развития. Но вопрос не в том, с какой скорос-
тью происходят изменения, а в том, в каком направлении  
идёт прогресс. В этом смысле идея преображения в рели-
гиозной традиции при том, что она была акцентирована 
на развитии человека, принципиально отличается по со-
держанию от идеи трансгуманистической трансформации.

Основной вывод, заложенный в данной книге, состоит 
в том, что технологический прогресс при существующей 
модели социального устроения и утверждаемом типе 
человечества оказывается инструментом, обращенным 
против самого человечества. Это говорит, во-первых, 

440 Путин: диктатура Запада направлена против всех обществ, она 
приобретает черты сатанизма. [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/
politika/15921463 (дата обращения 01.12.2024). 
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о необходимости изменения системы жизнеустройства. 
Имеется актуальный запрос на разработку новых моделей 
бытия, в которых техника и технологии подчинены 
интегральной цели гармонизации человеческих отношений 
и развития потенциалов самого человека. Капитализм, 
как свидетельствуют сегодня многие эксперты, не только 
себя исчерпал, но и продуцирует угрозы в отношении 
самого существования человека в духовном, социальном 
и физическом смыслах.

Во-вторых, необходимо вернуться к базовому вопросу 
всех социальных практик – что такое человек? Следует 
вернуться к человеку, как главному критерию прогресса, 
любых преобразований и технологических нововведений. 
«Берегите в себе человека!» – восклицал А. П. Чехов441. Се-
годня чеховская максима актуальна как никогда в условиях 
фактически реализуемых трендов (а вероятно, и проектов) 
консюмеризации и киборгизации. Сохранить человека 
и поднять его на новый уровень нравственного восхождения – 
главная задача нашего времени.

441 Антон Павлович Чехов: афоризмы. [Электронный ресурс] URL: https://
foma.ru/anton-pavlovich-chexov-aforizmyi.html (дата обращения 01.12.2024).
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