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Проект человека, с точки зрения автора статьи, является завершенным и одновременно — 

незавершенным. Завершенным в том смысле, что философия и религия в своих тысячелетних 

исканиях дала ответ на вселенский вопрос о происхождении, сущности и предназначении 

человека, о высшем духовном Смысле его бытия. Ответ обеспечивает устойчивую 

мировоззренческую основу, позволяющую повергнуть скептицизм и релятивизм, для которых 

не существует критерия различения добра и зла и все происходящее покрывается мглой 

относительности и неопределенности. Современной формой скептицизма является 

постмодернизм, отвечающий на актуальные вопросы цифровизации и одновременно 

отрывающий человека и от реального мира, и от трансценденции, ввергающий его в 

пространство «симулякров». Это, действительно, незавершенное, предельно открытое, зыбкое 

и ненадежное пространство. Но философия Востока и Запада в своем многовековом поиске 

нашла надежные способы опровержения скептицизма во всех его исторических формах и 

определила прочные незыблемые основы бытия человека в мире, его «предельно 

означаемое». Имея в своем арсенале добытый нелегкими трудами результат, философия 

может стать надежной опорой в истолковании концепта трансгуманизма, вдохновленного 

успехами «эмерджентных технологий». В то же время проект является незавершенным в том 

смысле, что человеку предстоит преодолеть низменное, животное начало, побуждающее к 

порочным желаниям, мыслям и поступкам, и совершить восхождение к духовному, 

божескому Истоку. Этот процесс можно считать незавершенным, открытым, бесконечным. 

Телесность человека тоже будет совершенствоваться благодаря успехам современных 

технологий, но под водительством духовно-нравственных принципов — веры, любви, 

совести. Эти положения подкрепляются в статье обращением к концептам православной 

(Иван Ильин) и исламской философии (Абу Хамид аль-Газали). 

Ключевые слова: человек, трансгуманизм, эмерджентные технологии, жизнь, смерть, душа, 
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Введение 

В статье предстоит обсудить тезис о парадоксальности проекта человека, что исключает 

однозначные ответы и решения. 
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Прежде всего, призадумаемся, кто же все-таки автор проекта? И можно ли это понять, 

оставаясь в пределах научного дискурса, оставляя в стороне философский гуманитарный 

контекст?  

Не следует ли нам начать разговор именно с метафизического вопрошания о человеке, 

включающего мировоззренческие универсалии Бог-человек-жизнь-смерть-душа-тело? Только 

тогда появится возможность прийти на помощь представителям эмерджентных технологий, 

которые уже не в состоянии отличить человека от робота и животного. Философия может и 

должна сказать свое веское слово. Можно было бы обратиться к Зевсу-Олимпийцу немецкой 

классики Г.В.Ф. Гегелю, утверждающему, что в религии человеку открывается истина о его 

назначении, о Боге, жизни и смерти [Гегель Г.В.Ф., 1977]. Или к современному мыслителю 

Мартину Хайдеггеру с его «экзистенциальной аналитикой Dasein» [Хайдеггер М., 1993]. Или к 

«прекрасному как спасению безнадежного» Теодора Адорно [Адорно Т.В., 2001]. Еще мог бы 

нам помочь ученик Адорно Юрген Хабермас и его теория «коммуникативной 

рациональности» [Хабермас Ю., 2005]. Особенные надежды возлагаю я на «философию 

плоти» или philosophie de’ambigite (философия двусмысленности) Мориса Мерло Понти 

[Мерло-Понти М., 1996]. 

Но самыми репрезентативными в нашем контексте представляются мне дискурсы 

православной и исламской философии. 

1. Вера, любовь, совесть. Иван Ильин 

Хотелось бы услышать голоса Владимира Соловьева, Павла Флоренского, Семена Франка, 

Евгения Трубецкого. Но остановимся на концепте Ивана Ильина. Он еще ничего не знал об 

«эмерджентных» технологиях и трансгуманизме, но твердо знал, что «проект человека» 

завершен и в то же время — незавершен. У человека есть в душе божеская искра, которая, 

возгоревшись, может соединиться с божественным пламенем. Это — Вера, соединяющая, 

связующая все проявления души: разум, волю, чувства, интуицию, воображение. 

«…Подлинная “верующая вера” есть первая и высшая сила человеческой жизни, дающая ему 

полет через жизнь и смерть. Только здесь человек может обрести Бога и Господа и соединить 

себя с ним любовью и верностью» [Ильин И.А., 2006, с. 117]. 

Что значит «верующая» вера? Та, которая проистекает из особого духовного опыта, 

свободная от принуждения и давления авторитетов. Современные люди, пишет И.А. Ильин, 

посещая храмы, истово творят обряды, соблюдая все предписания. Но при этом исчезает 

духовный трепет, жизнь веры, ее внутреннее горение — все сводится к внешним операциям. 

«Верующая вера» при свершении ритуалов и обрядов освещает их внутренним светом, 

придает им жизненность, наполняет смыслом. Из этого источника берут начало любовь, 

свобода, совесть, смысл, милосердие. Вера охватывает всего человека, определяет его 

поступки, жизненный путь и последующую судьбу. Как человек верит — так он и живет: в 

добре и справедливости или в ненависти и насилии [Ильин И.А., 2004]. 

Сущность человека — вера? Но как же быть, спросим мы, с миллионами людей, 

считающих себя атеистами и преспокойно потребляющих свою жизнь вне религиозных 

ценностей? 

Ильин ответит, что это заблуждение. На самом деле неверующих людей нет и не может 

быть. В пограничных ситуациях — тяжелая болезнь, смерть близких, вселенские катастрофы 

— каждый человек просит защиты и помощи у Всевышнего. Каким бы могущественным и 

влиятельным он не был, перед лицом смерти он уравнивается со всеми другими и молит о 

пощаде. 
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Первый чистый родник веры — духовная любовь. Логические формулы, холодно-

расчетливые «доказательства» Веры не дают. Но только «поющее сердце», в котором 

возгорается духовная любовь, открывающая очи души, способно вселить Веру и услышать 

глас Божий. «Человек не противостоит Богу как чуждому, страшному “инобытию”; он 

воспринимает Его таинственным образом в себя, он носит Его в глубине своего сердца так, 

что человек освящается присутствующим в нем Божеством, и Бог как бы излучается из его 

сердца и из его дел» [Ильин И.А., 2006, с. 126]. 

Вера живет только благодаря свободе: по приказу и принуждению она не может родиться, 

и любит человек только в свободе; никто и никогда еще не смог заставить человека 

полюбить помимо его внутреннего порыва. И творчеством мы можем заниматься только 

обретая свободу. Душевное рабство вызывает оцепенение, черствость, бессилие. И чего 

стоит жизнь без Веры, любви, творчества? «Смысл в том, чтобы любить, творить и молиться. 

И вот, без свободы нельзя ни молиться, ни творить, ни любить» [Ильин И.А., 2006, с. 140]. 

Но главное — совесть. Есть ли она у робота, у животного, у «химеры»? Это Бог, 

поселившийся в душе, прямое свидетельство «завершенности проекта человека».  

Так что, согласно положениям Ивана Ильина, проект человека является завершенно-

незавершенным. Если же настаивать исключительно на его незавершенности, утрачивается 

самое главное: понимание, кто есть человек и чем ему заниматься на этой земле. Сокровища, 

добытые философией и религией, в которых содержится заветное знание, предаются 

забвению. И ученые мужи, открывающие долгожданные эмерджентные технологии, в 

бессилии разводят руками, не в силах отличить человека от робота и животного. Чтобы 

такого не случилось, не будем ограничиваться научным дискурсом, а впишем его в 

определяющий, философско-религиозный, гуманитарный дискурс. Этого и ждут от 

философии ученые мужи. 

2. Исламская философия о человеке, его душе и теле: концепт аль-Газали 

Помощь растерявшимся толкователям головокружительных успехов современных 

технологий можно оказать, обратившись и к исламской философии. Это удивительный по 

своему замыслу и осуществлению феномен мировой культуры, имеющий прочную основу в 

священном тексте Корана. Я хотела бы обсудить концепты прославленных в веках звезд 

первой величины: основателя рационалистического крыла фальсафы — Абу Наср аль-

Фараби и его ученика Ибн Сины, а также теоретика суфизма Ибн-Араби и 

экзистенциального суфия Джалаладдина Руми. Но объем статьи не позволяет этого. 

Подробнее остановимся только на учении аль-Газали, названного Доводом ислама и 

сумевшего преодолеть разлад между традиционным суннизмом и непризнаваемым дотоле 

суфизмом.  

У аль-Газали находим ответ на наш вопрос: почему проект человека завершен и 

одновременно незавершен. Все, что говорит нам восточный мыслитель о человеке, 

разворачивается в контексте мировоззренческих универсалий Бог – человек – жизнь – смерть 

– душа – тело [Аль-Газали А.Х., 1980, 1997]. Поэтому дискурс его о человеке пронизан 

высшим Смыслом. 

Кто такой человек? Созданный Всевышним, он согрешил и был изгнан из Рая, приняв 

бытие во времени, а значит, и приговор смерти. Но «человек был сотворен не для игр и 

пустого время препровождения. Ему предстоит великое дело и крупная ставка. Ибо несмотря 

на то, что он не изначален, но — вечен» [Аль-Газали А.Х., 2002, с. 2]. 

Что это за великое дело? И почему человек вечен и смерть похищает только его тело, 

оставляя жить божественную суть его духа? Жизнь — вот что уготовил Всевышний для 



человека. А смерть — только переход, возврат к своему Творцу. Жизнь земная — пролог, 

мгновение по сравнению с жизнью последующей. «То, что есть до смерти, называют 

дольним миром. Искомое в дольнем мире — путевой припас для того мира» [Аль-

Газали А.Х., 2002, с. 61]. И «никто не познает истины загробного мира, пока сначала не 

познает истины смерти. А истины смерти не узнает до тех пор, пока не узнает истины жизни, 

а [истины жизни] не узнает до тех пор, пока не узнает истины духа» [Аль-Газали А.Х., 2002, 

с. 71]. 

Жизнь возносится в разряд онтологических сущностей. Ей невозможно исчезнуть, ей 

невозможно поддаться смерти. Жизнь вечна, она торжествует над смертью, не имеющей 

онтологической основы, как не имеют ее зло и безобразие, побеждаемые добром и красотой. 

Истина жизни раскрывает истину смерти — предназначенного человеку перехода, границы 

между различными формами жизни — от земной, преисполненной страданиями, — к 

последующей, где доля определяется Всевышним согласно «путевому припасу». 

Создание «припаса» потребует от человека напряженной внутренней борьбы, 

«трансмутации», подобно той, что проходит медь и латунь, превращаясь в золото. 

«Поскольку суть человека в начале становления несовершенна и низменна, поскольку ее 

невозможно привести от несовершенства к степени совершенства, кроме как через 

внутреннюю борьбу (муджахадат) и исцеление. Как бывает трудна та трансмутация, которая 

доводит медь и латунь до чистого, без примесей золота, точно так же трудна и такая 

трансмутация, которая доводит человеческую суть, принадлежащую низшим животным, до 

чистоты и утонченности ангелов» [Аль-Газали А.Х., 2002, с. 3]. 

Аль-Газали, следуя восточной традиции, повествует метафорами, образами. Под кожей 

каждого человека прячется настоящий «квартет из собаки, свиньи, демона и ангела». Собаке 

и свинье свойственны жадность и поглощение всем отвратительным, низменным. Демон 

склоняет к пороку, злу, бесчестию. Ангел открывает врата небесной чистоты и 

возвышенности духа.  

Аль-Газали не устает разъяснять, что тело и душа-сердце неравноправны. Он сравнивает 

тело с «верховым животным», а сердце — с «всадником», разъясняя, что «верховое 

животное» предназначено для «всадника», а не наоборот. Еще одно сравнение — «тело для 

сердца подобно верблюду для паломника, совершающего хаджж, когда верблюд 

предназначен для паломника, а не паломник для верблюда» [Аль-Газали А.Х., 2002, с. 63]. 

Паломник должен, конечно, заботиться о верблюде, иначе отстанет от каравана. Но если он 

всю заботу проявит только о верблюде, погибнет втройне. Так и человек, отдавая все время 

уходу за телом и сохранению его здоровья, забывает о главном — питании сердца-души и 

упускает свое подлинное здоровье, а значит, и счастье. Как можно заботиться больше о 

бренном, о теле, чем о вечном, о душе-сердце? Ведь сердце и есть духовный дар, истинная 

природа духа. 

Но не надо думать, что Аль-Газали относится к телу пренебрежительно. Да, оно 

подчинено сердцу. И смерть касается только «верблюда». Но в последующей жизни, в 

Воскресении человеку будет дана «другая оболочка», т.е. в известном смысле тело, 

претерпевая смерть, остается тоже жить — в другой форме. «Необходимое условие 

воскрешения не в том, что [духу] вновь дадут прежнюю оболочку, каковой он не обладал. 

Ведь оболочка — верховое животное, и хотя верховое животное заменяется, всадник 

остается тем же» [Аль-Газали А.Х., 2002, с. 79].  

Человек может всмотреться в чудеса и диковинные вещи своего тела и благодаря этому 

познать владычество и мощь Всевышнего. Тело имеет поэтому божественный смысл. Если 

даже соберутся вместе все умные люди с тем, чтобы придумать более совершенные органы, 



потерпят они крах. Богом все сотворенное в теле прилажено друг другу, чтобы во 

взаимодействии создавать целостность [Степанянц М.Т., 1997].  

Так что аль-Газали отвечает со всей ясностью и убедительностью, почему проект человека 

завершен и одновременно незавершен. Завершен, потому что известен автор проекта и его 

замысел о человеке. Незавершен — потому что каждому из нас предстоит «трансмутация»: 

освобождение от пороков-«погубителей» и приобщение к добродетелям-«спасителям». Эта 

внутренняя борьба очищает и возвышает душу, а вместе с тем и тело человека, свидетельствуя 

и о его «незавершенности».  

Заключение 

Человек — завершенный проект в смысле выяснения его происхождения, сущности и 

предназначения. В исламской и православной философской традиции тема раскрывается в 

контексте мировоззренческих универсалий Бог – человек – жизнь – смерть – душа – тело. 

Для религиозных мыслителей нет вопроса о том, кто автор проекта. Дискурс 

руководствуется Верой, связующей в духовном пространстве Бога и человека 

[Соловьева Г.Г., 2016]. Это величайшее достоинство и философская мощь религиозной 

философии, не допускающей коварного скептицизма. Его современной версией можно 

считать постмодернизм, ответивший на актуальные вопросы переселения человека в 

интернет-пространство, но не сумевший уразуметь смысл происходящего: человек 

превращается в безродного «симулякра», утрачивает родину — реальность и 

трансценденцию — в связи с отказом от «предельно означаемого». Самая опасная форма 

скептицизма — не признающая у человека «корней». Для религиозной философии такие 

«трюки» немыслимы: трансцендентное определяет реальность, а сегодня — и интернет-

пространство. Без Бога, души, сердца, совести нет человека. Оснащенный 

супертехническими устройствами, но утративший Веру, человек перестает быть человеком и 

может превратиться в страшное чудовище. 

Но проект человека остается в то же время «незавершенным». В том смысле, что 

предстоит долгий и нелегкий путь восхождения к духовным истокам, преодоления 

«онтологического отчуждения» [Тиллих П., 1995] от своего Создателя. Здесь нет 

демаркационных линий, ограничений, остановок. Духовно-нравственное совершенствование 

не знает «завершения». Одновременно это есть процесс совершенствования телесности 

человека с помощью новейших технологий, но под водительством и присмотром 

«одухотворенной души» [Шелер М., 1988]. 

Проект человека по праву называется и завершенным, и незавершенным. 
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