
Г О Р О Д С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  И  П Р А К Т И К И Т О М  9 .  № 3 .  2 0 2 4 5 2 

Одно из первых упоминаний постгуманизма относится к 1977 году. 
Американо-египетский теоретик культуры Ихаб Хассан использовал 
этот термин в статье «Прометей как перформер: к постгуманистической 
культуре?». Спустя десятилетие в другой работе о «постмодернистском 
повороте» теоретик отмечал «общую волю к сбросу или переустанов-
лению кодов, канонов, процедур, верований, намекающих на постгу-
манизм» [Hassan, 1987, p. xvi]. Интеллектуальная интуиция о генеалоги-
ческой связи постгуманизма и постмодернизма, выраженная Хассаном 
в культурологической работе, отмечена и другими исследователями 
в социологии, философии, антропологии [Павлов, 2019; Хапаева, 2020; 
Феррандо, 2022].

Общим местом как у постгуманизма, так и у постмодернизма являет-
ся радикальная критика и деконструкция понятия «человек», что восхо-
дит к работе французского философа, антрополога и историка Мишеля 
Фуко «Слова и вещи: археология гуманитарных наук». В этой работе он 
предложил новое представление о человеке как об «изобретении не-
давнем», «чей конец быть может недалек» [Фуко, 1994, с. 404].

Среди иных истоков постгуманизма некоторые исследователи на-
зывают Конференции Мейси по кибернетике, проходившие с 1946 
по 1953 год, и теорию систем, в которую внесли свой вклад ученые 
из разных дисциплин. Благодаря этим проектам была выработана но-
вая теоретическая модель биологических, коммуникационных и меха-
нических процессов, которая вывела человека из привилегированного 
положения в вопросах производства смыслов, информации и феноме-
не сознания [Wolfe, 2010, p. xii]. Говоря о последствиях Конференции 
Мейси, Кэтрин Хэйлз отмечает, что «результатом этого захватывающего 
дух предприятия стало не что иное, как новый взгляд на человека. 
В дальнейшем люди будут рассматриваться в первую очередь как 
субъекты, перерабатывающие информацию, которые по сути своей 
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подобны интеллектуальным машинам» 
[Hayles, 1999, p. 7].

В настоящее время постгуманизм явля-
ется «зонтичным» термином, объединяю-
щим различные школы мысли и философ-
ские направления, находящиеся в сложных 
отношениях диффузии и различения, 
но объединенные общей идеей — кроме 
человека существуют и иные субъекты, 
с которыми следует считаться [Павлов, 
2019].

Одним из направлений постгуманизма 
является «философский постгуманизм», 
который итальянская философка Франче-
ска Феррандо определяет как совокуп-
ность трех аспектов: постгуманизм, пост-
антропоцентризм и постдуализм. Под 
постгуманизмом понимается признание 
«множественности человеческого опыта», 
что ставит под сомнение гуманистическую 
традицию, «основанную на обобщенном, 
универсализированном подходе к челове-
ку». Постантропоцентризм предполагает 
«децентрацию человека по отношению 
к нечеловеческому» [Феррандо, 2022, 
с. 50], то есть признание того, что в боль-
шинстве концепций человека он как вид 
занимал ключевое положение в биологи-
ческой иерархии. Постдуализм обозначает 
критику дуализма как инструмента кон-
струирования «основанной на замкнутом 
понятии самости и актуализирующейся 
в символических дихотомиях» — таких, на-
пример, как «мы/они», «цивилизация/вар-
варство», «мужчина/женщина», «европей-
цы/не-европейцы» и многие другие 
[Феррандо, 2022, c. 110]. 

Среди философских источников, повли-
явших на становление современного фи-
лософского постгуманизма, можно отме-
тить и «Письмо о гуманизме» (1947) 
Мартина Хайдеггера, в котором немецкий 
философ выразил сомнение в том, что су-
щество человека не может быть понято 
целостно, если будет ограничено «как жи-
вое существо среди других таких же су-
ществ от растения, животного и Бога» 
[Хайдеггер, 1993, с. 198].

Постгуманизм как философский проект 
ставит перед собой цель преодоления 
различных дуализмов, наиболее фундамен-
тальное из которых — дуализм жизни 
и смерти. В постгуманистической мысли 
жизнь и смерть не являются строгими ка-
тегориями, не противопоставляются друг 

1. Как было отмечено в одной из рецензий на эту работу, «Харауэй любит создавать запутанности, в том числе 
языковые и эпистемологические, — для нее это метод рассказывать множество историй, которые она успела 
собрать в ходе философских исследований» [Неаполитанский, 2021]. Действительно, стиль письма (или «способ 
рассказывать истории») Донны Харауэй является крайне запутанным.

другу, а сосуществуют и перетекают друг 
в друга в качестве «процессов интраакций» 
[Феррандо, 2022, c. 193].

Ярким примером, иллюстрирующим 
это положение, является компостирование 
растительных остатков, которые впослед-
ствии разлагаются («умирают») до плодо-
родного гумуса — условия для новой жиз-
ни. Эту метафору компоста использует 
Донна Харауэй в работе «Оставаясь 
со смутой: заводить сородичей в хтулуце-
не», поясняя введенный ею термин «хтулу-
цен», который противостоит как антропо-
цену, так и капиталоцену. «Хтулуцен — 
простое слово, — утверждает Харауэй. — Это 
сочетание двух греческих корней (khthōn 
и kainos), из которого возникает имя сво-
его рода времени-места, в котором мы 
учимся оставаться со смутой жизни и смер-
ти в режиме способности-к-ответу 
(response-ability) на поврежденной Земле. 
Kainos — значит „сейчас“, время начала, 
время свежести времени» [Харауэй, 2020, 
c. 18]. Значение слова khthōn исследова-
тельница не поясняет1, но в переводе оно 
означает «земля», «почва», «поверхность 
земли» [Slater, 1969]. Таким образом, в тер-
мине «хтулуцен» фокус смещен с «антропо-
са», «человека» на «землю», «почву». Глав-
ное отличие хтулуцена от более 
распространенного антропоцена заключа-
ется в том, что хтулуцен не потенциальная 
геологическая эпоха, а современная ситуа-
ция и состояние, в которых мы (человече-
ские и нечеловеческие другие) находимся. 
В этой ситуации для собственного выжива-
ния нам необходимо «заводить странно-
родства»: «мы нужны друг другу в неожи-
данных коллаборациях и комбинациях, 
в горячих компостных кучах. Либо станов-
ление друг-с-другом, либо становление 
ничем» [Харауэй, 2020, с. 21]. Это значит, 
что мы должны отбросить свойственный 
нам антропоцентризм и обратиться к «дру-
гим» — за помощью, знаниями и умениями. 
Так и только так можно «оставаться со сму-
той на поврежденной Земле».

Понятие смерти в постгуманистиче-
ской мысли не подвергалось серьезному 
пересмотру. Как отмечает доктор фило-
софских наук Панайотис Пентарис, смерть 
в современном мире может быть доста-
точно хорошо объяснена в биологиче-
ском и медицинском дискурсах, 
но из-за моральной и этической природы 
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это понятие остается запутанным, непро-
ницаемым [Pentaris, 2022]. Тем не менее 
ключевой постгуманистический тезис 
о смерти можно сформулировать следую-
щим образом: смерть принадлежит 
не только людям2.

В книге «Пути полета: Жизнь и утрата 
на грани вымирания» философ и антропо-
лог Томас ван Доорен в главе «Скорбящие 
вороны: горе в общем мире» показывает, 
что вымирающий из-за экологических из-
менений вид гавайских воронов оплакива-
ет своих сородичей: например, одна 
из птиц неделями истошно кричала, «опла-
кивая» умершего. Этот пример, по мысли 
ван Доорена, наряду с другими подрывает 
«тезис о человеческой исключительности», 
поскольку люди оказываются не един-
ственными существами, способными «осо-
знавать смерть» и принимать какие-то дей-
ствия, чтобы «с ней примириться». Исходя 
из этого, автор подводит читателей к «осо-
знанию многовидовой преемственности 
и взаимосвязей, которые делают жизнь 
возможной для каждого» [Van Dooren, 2014, 
p. 126].

В современных западных обществах 
с развитием постгуманизма происходит по-
степенное осознание и преодоление идей 
и практик человеческой исключительности. 
Одно из показательных проявлений этого 
процесса — стремительное распростране-
ние кладбищ для домашних животных, кото-
рым ранее было «отказано» в смерти. 
В странах Запада кладбища для питомцев 
стали появляться с конца 1970-х годов 
и на данный момент их насчитывается бо-
лее 600 только в США [подробнее см.: 
Brandes, 2009]. Такие же кладбища стали 
появляться и в России в конце 1990-х — 
начале 2000-х годов под влиянием запад-
ной массовой культуры с ее «большей сво-
бодой разнообразных культурно-бытовых 
проявлений» [Сафронов, 2015, с. 125]. Клад-
бища домашних животных в России пре-
имущественно не имеют официального ста-
туса, за исключением Москвы и некоторых 
городов в регионах (Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Томск).

2. Вплоть до рубежа 1960–1970-х годов (до появления «движения за освобождение животных») отношение 
к смерти животных, которое если и осмыслялось, то было сходным с позицией Мартина Хайдеггера: «Смерт-
ные — это люди. Они зовутся смертными, потому что в силах умирать. Умереть значит: быть способным к смерти 
как таковой. Только человек умирает. Животное околевает. У него нет смерти ни впереди, ни позади него <…> 
И будем теперь называть смертных смертными не потому, что их земная жизнь кончается, а потому, что они 
осиливают смерть как смерть» [Хайдеггер, 1993, с. 324].
3. Сторонники экопохорон убеждены, что кремация является крайне вредной для экологии, и приводят такие 
данные: ежегодно в ходе кремации происходит выброс около 360 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. 
Кроме того, из-за бальзамирования, являющегося традиционной процедурой, предшествующей погребению, 
в землю попадает более 15 млн литров токсичных веществ [The Environmental Impact of Funerals and Cremation 
Infographic, 2021].

Постгуманизм фиксирует и стремится 
осмыслить современное положение чело-
века, его жизнь и смерть в технологичном 
и цифровом XXI веке. Одной из ключевых 
проблем на стыке человеческой культуры 
и биологического мира природы в совре-
менном мире является экологическая по-
вестка. По этой причине следует обратить 
внимание на экологические практики, спо-
собствующие переоценке статуса человека 
и производству взаимодействия с нечело-
веческими другими, а именно на практику 
экологических похорон.

Экологические похороны не являются 
чем-то совершенно новым. По сути, это 
натуральное захоронение — простейшая 
форма погребения, которая практикова-
лась человечеством на протяжении тыся-
челетий. Однако с появлением и распро-
странением новых методов, призванных 
увеличить сохранность мертвого тела (на-
пример, бальзамирование), практики есте-
ственного захоронения были прерваны. 
Стремление сохранить тело нетленным, 
по мнению социального антрополога Сер-
гея Мохова, связано с изменением интел-
лектуального климата в Европе: «Развитие 
науки, промышленная революция, массо-
вая механизация вписывают человеческое 
тело в новый онтологический контекст, где 
оно противопоставлено железной вечно-
сти заводских механизмов. Если человек 
такая же машина, то почему он не может 
быть „вечным“?» [Мохов, 2020, с. 73].

Современные экологические похороны 
стали проводиться в начале 1990-х в Вели-
кобритании и были связаны с двумя факто-
рами: к началу 1990-х в Великобритании 
процент кремации составлял 98%, что уси-
ливало экологические проблемы3 на ло-
кальном уровне; в то же время в связи 
с быстро растущей урбанизацией свобод-
ные в том числе для захоронения природ-
ные ландшафты Великобритании попали 
под угрозу застройки. По сей день эколо-
гичные погребальные практики остаются 
преимущественно западным городским 
трендом, связанным с дороговизной про-
ведения традиционных похорон или не-
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хваткой свободной земли для погребения. 
Кроме Великобритании интерес к экопохо-
ронам наблюдается в скандинавских стра-
нах, США, Канаде, Австралии и Новой Зе-
ландии.

Одним из способов экологичного обра-
щения с мертвым телом является практика, 
имеющая несколько названий: естествен-
ное органическое восстановление (natural 
organic reduction), террамация или челове-
ческое компостирование (human 
composting). Если компостирование, как 
процесс возвращения в природный цикл 
пищи или иных органических отходов, из-

вестен на протяжении тысячелетий, то его 
применение к человеческим останкам 
было предложено в 2013 году студенткой 
архитектурного факультета Катриной 
Спейд в ее дипломной работе «Грязь 
и разложение: предложение места для го-
родских мертвецов». Спейд основывалась 
на постгуманистической оптике, согласно 
которой человек — это симбиоз с другими 
организмами, и на основе этого она пред-
ложила выращивать новую жизнь и после 
смерти [Cummins, 2022]. В 2017 году Спейд 
смогла реализовать свою идею на практи-
ке и основать организацию Recompose, 
целью которой стало распространение 
идей террамации, привлечение инвести-
ций и разработка технологии и инфра-
структуры. В мае 2019 года штат Вашингтон 
легализовал террамацию, а спустя год 
к югу от Сиэтла Recompose стала прини-
мать тела для человеческого компостиро-
вания. С 2019 года по настоящий день уже 
в шести штатах легализована террамация 
и основано несколько компаний по оказа-
нию этой услуги (помимо Recompose мож-
но отметить компанию Return Home).

Как указано на официальном сайте ком-
пании Recompose, процесс человеческого 
компостирования, или террамации, «ими-
тирует естественные циклы Земли и похож 
на то, что происходит на лесной подстил-
ке, когда органические материалы разлага-
ются и превращаются в верхний слой поч-
вы», и осуществляется за счет 
посредников — микробов, которые «есте-
ственным образом» присутствуют на чело-
веческих телах и в окружающей среде. Вся 
процедура террамации делится на пять 
фаз: 1) «Начало цикла» — передача тела 
«под опеку» компании, которая в течение 
последующих 8–12 недель будет обеспечи-
вать «уважительный и индивидуальный 
уход»; 2) «Закладывание» (The laying in) — 
помещение тела в сосуд, заполненный 
опилками, соломой, люцерной; затем со-
суд закрывается и начинается процесс 
превращения в почву; 3) «Сосуд» — тело 
и растительный материал покоятся в сосу-
де на протяжении 5–7 недель; в это время 
в ходе работы микробов формируется 
почва с высоким содержанием питатель-
ных веществ; 4) «Почва» — полученная 
«почвенная смесь» вынимается из емкости 
и затвердевает в течение 3–5 недель; 
5) «Жизнь после смерти» — передача род-
ственникам, которые могут распорядиться 
почвой любым приемлемым для них обра-
зом [https://recompose.life/].

Несмотря на то что террамация пред-
ставляется более экологичным способом 
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обращения с мертвыми телами и относи-
тельно менее затратным по сравнению 
с кремацией и погребением, в западном 
обществе у экопохорон есть большое ко-
личество противников. В первую очередь 
это религиозные общины, которые счита-
ют подобное обращение с мертвым телом 
недопустимым. Так, представители католи-
ческой церкви в США заявили, что компо-
стирование — «процесс, более подходя-
щий для овощей и яичной скорлупы»4. 
Среди других возражений к распростра-
нению данной практики выступают юри-
дические ограничения: человеческое ком-
постирование кроме шести американских 

4. На данный момент страница сайта с этим заявлением недоступна, но цитата разошлась и присутствует почти 
во всех статьях, говорящих о критике альтернативных похоронных практик (см., напр.: [Клягина, 2022; Гурьянов, 
2022]).

штатов легально только в Швеции. В Рос-
сии, например, разрешены только три 
вида погребения: предание земле, огню 
и воде (исключительно для военных мо-
ряков) [«О погребении и похоронном 
деле», 1996].

Тем не менее представляется, что в бу-
дущем экологичные практики погребения 
будут набирать популярность в силу ухуд-
шения экологической ситуации, этического 
и философского переосмысления челове-
ческой смерти и более материальных про-
блем землепользования (например, умень-
шение свободных земель для погребения). 
Легализация террамации в начале 2023 
года в штате Нью-Йорк только подтвер-
ждает эти предположения.

Еще одна современная альтернативная 
погребальная практика — «вечные» рифо-
вые шары — напрямую связана с антропо-
ценом и одним из его последствий: раз-
рушением коралловых рифов. История 
этой практики изначально не была связа-
на с обращением с телами. В конце 1980-
х годов двое студентов из Университета 
Джорджии и любители дайвинга Тодд 
Барбер и Дон Броули после многочис-
ленных погружений обнаружили серьез-
ное разрушение коралловых рифов. Юно-
ши решили попытаться восстановить 
утраченные рифы и разработали концеп-
цию «рифового шара» — имитирующую 
естественные кораллы систему, создан-
ную из экологических материалов. В 1992 
году вблизи города Форт-Лодердейл, 
штат Флорида, был установлен первый 
рифовый шар. С тех пор основанные Бар-
бером и Броули компании Reef Ball 
Development Group и Reef Ball Foundation 
реализовали более 5000 проектов в бо-
лее чем 70 странах. В рамках этих проек-
тов на дно океана было установлено бо-
лее 750 000 рифовых шаров [Eternal 
Reefs, 2020]. Судьба изобретения Барбе-
ра и Броули изменилась в 1998 году, когда 
умер тесть Дона Броули, который неза-
долго до своей смерти высказал желание 
поместить его кремированные останки 
в коралловый риф. 1 мая 1998 года воля 
тестя была исполнена и рифовый шар 
был спущен на дно — так на свет появи-
лась компания Eternal Reef, как сказано 
на ее официальном сайте. С 1998 года 
компанией было установлено около 2000 
рифовых шаров в 25 местах на восточном 
и южном побережьях США [Ibid.].
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Несмотря на то что на официальном 
сайте и на некоторых экопросветительских 
ресурсах «вечные» рифовые шары пред-
ставляются как экологический способ по-
гребения, не все с этим согласны. Так, 
Рози Инман-Кук, менеджер благотвори-
тельной организации «Центр естественной 
смерти», в интервью The Guardian отмеча-
ет, что в процессе создания рифового 
шара используется прах, полученный с по-
мощью кремации: «Если люди хотят серь-
езно изменить [климатическую. — С. Б.] си-
туацию, то не следует выбирать кремацию. 
<…> Кремация — это катастрофа» [Young-
Powell, 2022]. Морской биолог из Эссекско-
го университета Майкл Штайнке заметил, 
что при производстве рифовых шаров ис-
пользуется бетон, производство которого 
является причиной выбросов около 8% 
всего углекислого газа: «С этой точки зре-
ния это [захоронение в рифовых шарах. — 
С. Б.] может быть не самой лучшей идеей, 
если вы действительно заботитесь 
об окружающей среде» [Ibid.]. Дискуссия 
о степени экологичности захоронения 
в «вечных» рифовых шарах не отменяет 
изначального стремления проекта остано-
вить разрушение океанических экосистем. 
И хотя в общем объеме погребальных 
практик «вечные» рифовые шары занимают 
малый процент, несколько тысяч человек 
уже воспользовались этим вариантом эко-
похорон, и спрос пока не прекращается.

Таким образом, альтернативные погре-
бальные практики во многом реализуют 
идеи постгуманизма и свидетельствуют 
об изменении представлений о человеке, 
переоценке его жизни и смерти, его влия-
ния на окружающую среду и нечеловече-
ских «других». Кроме того, как террамация, 
так и «вечные» рифовые шары особенно 
близки к экологической повестке и пред-
лагают решения как в условиях ужесточе-
ния политики землепользования, так и для 
поддержания биоразнообразия природ-
ных экосистем. Даже если в объеме всех 
проведенных похорон альтернативные по-
гребальные практики не составляют 
и пары процентов [Мохов, 2020], можно 
наблюдать тренд на рост заинтересован-
ности людей в них.
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