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Современные технологии, такие как ИИ-аватары, нейроинтерфейсы и проекты по «за-
грузке сознания», стремительно стирают границы между биологической жизнью и циф-
ровым существованием. Эти инновации ставят перед человечеством фундаментальные во-
просы: что остаётся от личности после смерти, как сохранить её идентичность в цифровом
пространстве и какие этические, религиозные и правовые нормы должны регулировать
такие процессы? Ответы на них требуют междисциплинарного диалога, объединяющего
религиоведение, биоэтику и юриспруденцию.

Религии мира предлагают уникальные подходы к пониманию человеческой природы,
что формирует их отношение к технологиям «вечной жизни». В христианстве, например,
концепция телесного воскресения (1 Кор. 15:42-44) вступает в противоречие с идеей «циф-
ровой души». Если душа бессмертна по воле Бога, может ли её искусственное сохранение
стать кощунством? Теологи спорят о допустимости технологий, имитирующих сознание,
в контексте божественного замысла.

Исламская традиция, акцентирующая предопределение (Коран, 4:29), сталкивается с
дилеммой: может ли создание цифровых копий человека нарушить божественный поря-
док? Здесь ключевым становится понятие «руха» — духа, который, согласно учению, нель-
зя воспроизвести алгоритмами. В буддизме и индуизме цифровое бессмертие рассматри-
вается через призму сансары и кармы. Если цифровой аватар продолжает действовать,
накапливает ли он кармические последствия? Или это лишь иллюзия (майя), уводящая
от истинного просветления?

Сохранение личности в цифровом формате порождает философские споры. Является
ли аватар продолжением «Я» или всего лишь симулякром? Эксперименты вроде криокон-
сервации мозга усугубляют эти вопросы, стирая грань между жизнью и смертью.

Посмертные права становятся ещё одной зоной конфликта. Европейский GDPR га-
рантирует «право на забвение», но коммерческие проекты продают доступ к цифровым
копиям умерших. Кто владеет аватаром: родственники, корпорации или сам умерший?
Юристы отмечают пробелы в законодательстве: например, может ли ИИ-сущность насле-
довать имущество или нести ответственность за преступления?

Технологические риски также тревожат общество. Deepfake-технологии позволяют ма-
нипулировать образами умерших, создавая ложные сообщения или вовлекая их в постмор-
тальный троллинг. Угрозы кибербезопасности, такие как взлом «цифрового сознания»,
ставят под вопрос саму возможность этичного использования этих технологий.

Религиозные нормы постепенно проникают в сферу регулирования ИИ. Например, ка-
толическая церковь призывает внедрять в алгоритмы принципы социальной справедливо-
сти, а буддийские сообщества выступают против коммерциализации цифровых аватаров.
Правовые инициативы, такие как «Асиломарские принципы» для ИИ, пытаются объеди-
нить этические стандарты разных конфессий с научными подходами.

1



Конференция «Ломоносов-2025»

Развитие технологий цифрового бессмертия активизирует поиск общих ценностей. Диа-
лог между религиями может стать основой для универсальных принципов, запрещающих,
например, эксплуатацию «цифровых душ» в рекламе или политике. Одновременно сохра-
няется запрос на интеграцию технологий в традиционные практики — от мемориальных
ИИ-аватаров до виртуальных паломничеств.

Цифровое бессмертие — не просто технологический прорыв, но и вызов для челове-
ческой идентичности. Религиозная мудрость, биоэтические нормы и правовые механизмы
должны совместно ответить на вопросы: где граница между личностью и алгоритмом,
как сохранить достоинство умерших и живых в цифровую эпоху. Без междисциплинарно-
го сотрудничества здесь не обойтись — именно оно определит, станут ли эти технологии
инструментом спасения или новой формой отчуждения.

Источники и литература

1) Бодров А. Религия в цифровом обществе. – М.: Издательство ББИ, 2024. – 248 с.

2) Мень А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В семи томах. Т 1.
Ноосфера, смерть и бессмертие. – М.: СП «Слово», 1991. – 287 с.

3) Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. – М.: «Грантъ», 2001. — 192
с.

4) Шнайдер С. Искусственный ты: машинный интеллект и будущее нашего разума. –
М.: Альпина нон-фикшн, 2022. – 246 с.

5) Эпштейн М. Первопонятия : Ключи к культурному коду. – М.: КоЛибри, Азбука-
Аттикус, 2022. – 720 с.

2


