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Антропологические аспекты проблемы 
подготовки кадров для VI техноуклада 
в контексте идей постгуманизма

Анализ современных концепций транс- и  постгуманиз-
ма, а также собственно феномена постчеловека как ядра 
данных концепций указывает на  прогнозируемую неиз-

бежность появления «того-кто-идет-за-человеком», пред-
стающего в  образах-понятиях метагома, Posthuman, etc. 
[2, с.  9–14]. Это побуждает нас экспертно рассмотреть ан-
тропологическую проблему подготовки кадров для VI техно-
уклада через призму «греческого парадокса» и гесиодовской 
теогонии и увидеть, что в рассуждениях современных аполо-
гетов трансгуманизма экзистенциальные основания человека 
элиминируются, «вымываются» из  мировоззренческой кар-
тины [там же, c. 10]. 

Соответственно в  «новой онтологии постчеловека» Homo 
sapiens рассматривается уже не  как вершина эволюции, 
но лишь как преодолеваемый этап в кардинально иной, «пост-
человеческой», эволюции. 

С одной стороны, это вполне в русле понимания Гесиодом 
нерекурсивности процесса теогонии и  хомогонии. С  другой 
стороны, современная экстропианская модель постчеловека 
и даже «сверхчеловека» (Overhuman) в трактовке М. Мора [17, 
с. 1–4], завязанная на  идее технологической сингулярности 
В. Винджа, имеет мало шансов на воплощение, на что, в част-
ности, указал физик, социолог и  футуролог С.  Б. Переслегин 
[14]. Тем не менее она будет активно и агрессивно продвигать-
ся как «единственно верное учение», что уже происходит. При 
этом человек как личность, как субъект, как вид, обладающий 
монополией на  разум, согласно логике трансгуманизма, вы-
нужден будет уйти со сцены, как это произошло, согласно Геси-
оду [3, с. 31–50], с титанами и олимпийцами, уступив ее новому 
актору бытия, бессмертному или почти бессмертному — в меч-
тах экстропианцев — постчеловеку. 

Но даже без учета «ангажированности» экстропианской мо-
дели «нового человека» интересантами — транснациональны-
ми корпорациями — человеку как существу экзистенциально-
му творцы «дивного нового мира» не оставляют шансов. Его 
удел — стать Homo officialis, «человеком служебным» [1, с. 381], 
«человеком-функцией», «человеком-болванкой». 
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Между тем воплощение новых технологий порождает у ряда экспертов 
опасения в разрушении «цельного образования» в угоду запросам рынка 
и формировании специфического набора новых узконаправленных на-
выков, которые в большей степени нацелены на умение адаптироваться 
к смене форматов жизни и работы. Это можно оценивать как полезное 
качество, но  лишь в  том случае, если речь идет о  человеке, уже имею-
щем сформированную ценностно-культурную матрицу — «культурный 
код», тогда как для «человека служебного» подобные качества становятся 
лишь основанием для его тотальной эксплуатации.

Главная опасность заключается в  том, что в  преддверии прихода 
«постчеловека», и  даже перед лицом гипотетического метагома (люде-
на), о  появлении которого пророчествовали братья Стругацкие, чело-
век рискует потерять собственную экзистенциальную исполненность 
(еxistential fulfillment) — свое, по  Аристотелю, «счастье через достоин-
ство» [10, с. 141], свое чувство согласия с важнейшими аспектами бытия. 
Экзистенциальная исполненность человека зависит от  того, насколько 
его решения и  действия соответствуют его внутренней сущности, его 
представлениям о гармоничной жизни [16, с. 2]. Отметим, что тест «Шка-
лы экзистенции», разработанный специалистами по экзистенциальному 
анализу, психологами А. Лэнгле и К. Орглер, позволяет измерять экзи-
стенциальную исполненность (наполненность) через анализ субъектив-
ных ощущений тестируемого.

Естественным стремлением человека перед лицом угрозы его суще-
ствования — и как вида, и как индивидуума, — даже если эта угроза про-
является лишь как смутное ощущение тревоги будущего, становятся по-
пытки «выровнять шансы» с неожиданно явившимся конкурентом, а в 
предельном сценарии — устранить его. Оба сценария прослеживаются 
в повестях Б. Н. и А. Н. Стругацких «Жук в муравейнике» (1979) и «Вол-
ны гасят ветер» (1985–1986), и  в данном случае не  столь существенно, 
как именно решали эту проблему герои художественных произведений, 
важно то, что эта проблема была поставлена полвека назад, а в произве-
дениях Станислава Лема — и того раньше.

Актуальный человек с необходимостью должен (или, если обострить 
ситуацию, «обречен») формировать у  себя навыки будущего. Тем са-
мым он восстанавливает экзистенциальный разрыв между тем, как жи-
вет человек, и тем, как, он полагает, следует жить, но также и тем, как 
следует жить в условиях жесткого давления — ограничений, контро-
ля, «запрета на образование» и других мер, которые как бы вдруг про-
явились в 2020 году. Но главным вызовом уже сегодняшнего момента 
становится, как было отмечено ранее, ожидаемое и обещанное транс- 
и постгуманистами «преодоление человека». И пока одни представите-
ли вида Homo sapiens стремятся апгрейдить свой организм и сознание 
с  помощью новых и  пока малодоступных технологий, другим предо-
ставляется возможность поработать на  первых рубежах в  условиях 
цифровой экономики, в рамках которой существует запрос на «служеб-
ных людей», обладающих профессиональными навыками и компетен-
циями, необходимыми для функционирования экономики в условиях 
«цифры». 
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Список востребованных профессий (как и  список ставших ненуж-
ными профессий) неоднократно озвучен и  вполне адекватен деклари-
руемым целям и  задачам государства на  новом, постиндустриальном 
(точнее, на трансиндустриальном), витке — например, в «Атласе новых 
профессий»1. В связи с этим обозначены и особенности подготовки тре-
буемых кадров [9, с. 120–121].

Если обобщить весь спектр новых ожидаемых профессий, то, опира-
ясь на прогнозы, изложенные экспертами в области социологии и футу-
рологии С. Б. Переслегиным и Е. Б. Переслегиной, в частности в книге 
«Дикие карты будущего», логично рассмотреть их  сквозь призму тех-
нопакетирования, лежащего в основе содержания техноукладов. Авто-
ры считают, что в рамках технологического мейнстрима, в перспективе 
представленного мегапакетом, состоящим из  технопакетов «Инфор-
мационные технологии», «Биотехнологии», «Нанотехнологии» и «При-
родопользование», профессии, к которым необходимо готовить новые 
поколения, будут связаны с  разными формами инженерии: техниче-
ской, генной, информационной и геологической (инженерии планеты) 
[15, с. 289–291].

Однако С. Б. Переслегин отмечает и очень важный нюанс, связанный 
с  заявлениями руководства России и  ведущих экономистов о  переходе 
к «цифровой экономике» (где и требуются новые кадры с соответствую-
щими компетенциями). Кратко суть: цифровая экономика — это обслу-
живающая экономика для стран, которые заявили себя лидерами в VI тех-
нологическом укладе (и планируют оставаться ими в VII техноукладе). 

Отсюда следует, что задача-минимум для тех стран, которые пре-
тендуют на первое-второе места, — «исключить Россию из числа архи-
текторов, но не участников VI технологического уклада, поставить ее в 
зависимую позицию» [13, с. 33]. Поэтому и списки новых профессий со-
ставляются из логики требуемых задач для тех, кто на «третьем месте», 
кто будет обеспечивать «цифрой» «первый мир», с его управлением про-
странством посттехнологий (то есть знаниями, умениями и практиками, 
относящимися к следующей фазе развития), и «второй мир», трансфор-
мирующий виртуальные продукты в реальность и наоборот.

Конечно, Россия не  была бы  Россией, если бы  у нее отсутствовали 
«домашние заготовки» и прочие сюрпризы, которые предполагают под-
готовку ей собственного места в грядущем VI техноукладе. Здесь мож-
но сказать о фотонике, атомном двигателе для космического «челнока», 
об  ускорителях ЦЕРНа, но прежде всего следует отметить Brainet (он 
же  NeuroNet, NeuroWeb,  Web 4.0)  — «мозговую сеть», «живой супер-
компьютер», являющийся базовым технологическим элементом в  аль-
тернативном «цифровому миру» сценарии [7, с. 131], и  психоинжини-
ринг  — систему технологий управления моделями поведения, предмет 
исследований экспертов А. А. Денисова и Е. В. Денисовой, основателей 
Московского проекта «Нетократия»2. И  здесь во  главу угла ставится 
принципиально особый тип управленца как носителя новых универ-
сальных профессиональных качеств. 
1 http://atlas100.ru/  
2 http://netocracy.us/  
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С. Б. Переслегин не случайно отмечает, что «инсталляция VI уклада 
будет сопровождаться переходом к  новому формату администрирова-
ния — рефлексивному управлению» [13, с. 30]. А. А. Денисов, в свою оче-
редь, добавляет, что это рефлексивное управление, в отличие от управле-
ния реактивного, является «управлением осознанием выбора на основе 
манипулирования способностью к межличностному информационному 
обмену»  — и  это на  первом уровне (что можно проследить в  реалиях 
V техноуклада, индустриальной фазы общества), а на втором (в VI тех-
ноукладе)  — это уже управление осознанием выбора на  основе мани-
пулирования способностью к  безынформационному межличностному 
обмену с опорой на концепцию не единственности, но множественности 
слоев индивидуального сознания [5, с. 37].

Напомним, рефлексивное управление, согласно концепции психо-
лога и математика В. А. Лефевра, это «процесс передачи оснований для 
принятия решения одним из персонажей другому» [11, с. 27], техноло-
гия принятия манипулятивных решений [12, с. 19; 48], которая состоит 
в использовании субъектом рефлексивной способности того, кем он хо-
чет управлять, во влиянии на принимаемые другим субъектом решения 
через навязывание ему таких исходных посылок, на основании которых 
он  действует желаемым для первого субъекта образом [4, т. 2, с. 296]. 
С выявлением нового вида управления возникает и потребность в носи-
телях новых качеств, являющихся предметом изучения такой дисципли-
ны, как психоинжиниринг. 

Психоинжиниринг как система конструирования абстрактных созна-
ний основывается на концепции многослойности сознания человека [6, 
с. 40]. Это требует от специалиста-управленца в реалиях VI техноуклада 
(постиндустриального общества) особых квалификационных качеств. 

Одним из существенных требований подготовки такого специалиста, 
по  экспертному мнению А. А. Денисова и  Е. В. Денисовой, становится 
не столько передача совокупности интеллектуальных методик и приоб-
щение к типовым моделям поведения, что является основой современной 
университетской системы образования, а целенаправленное формирова-
ние определенных психических свойств, в процессе которого происходит 
накопление человеком определенных навыков и способности к быстро-
му поиску, созданию новых или использованию уже известных знаний, 
что требует от  участника «достижения максимальной широты непато-
логических психических свойств личности» [8, с. 70]. По сути, речь идет 
о возможности и способности к системному управлению единым психо-
логическим комплексом, состоящим из людей, электронных интеллекту-
альных систем и живых экосистем.

    Ключевым образовательным признаком специалиста-нетократа яв-
ляется интеграция пяти научно-технологических знаний: 1) системное 
проектирование производств и человеческих организаций; 2) управле-
ние поведением выбора; 3) управление стоимостью; 4) разведка — дело-
вая и оперативная; 5) безопасность, включая контрразведку, экономиче-
скую безопасность и т. п. [5, с. 53]. Управленческие способности при этом 
становятся не  итогом учебной дисциплины «Менеджмент», но  «сквоз-
ным» атрибутом такого профессионала.
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Исходя из  исследованных экспертами характеристик и  требований, 
которые предъявляются к  профессионалу VI техноуклада, напрашива-
ются следующие выводы.

Вывод 1. При подготовке новых кадров требуется не  дифференци-
альность, но интегральность. Ибо первые нужны цифровой экономике, 
задачи которой исчерпываются настоящим моментом, тогда как «инте-
гральные кадры» могут и должны обеспечить России возможность войти 
в VI и VII техноуклады на правах как минимум равных с «партнерами». 

Вывод 2. Специалист-нетократ представляет собой вполне конкурен-
тоспособного оппонента «транс-, пост-, сверхчеловеку», предлагаемому 
и насаждаемому (в том числе и через массовую культуру) апологетами 
сингулярности и  трансгуманизма. А  это предполагает принципиально 
другие требования, предъявляемые к образованию и качествам человека.

Вывод 3. Исходя из прогнозов экспертов, желательная для VI техно-
уклада подготовка специалистов кардинальным образом отличается 
от мейнстрима образовательной политики, направленной на дробление 
наук и  дисциплин, подготовку узкоспециализированных кадров, диф-
ференциацию профессиональной сферы и  профессиональной ответ-
ственности. Тогда как фазовый переход — от одного техноуклада к дру-
гому — требует не только «узких» новых профессионалов, но в большей 
степени  — носителей цельного, холистского знания и  принципиально 
новых базовых компетенций, качеств, которые может дать не цифрови-
зация образования «для всех, кроме элит», но системное высококлассное 
образование для всех, «неовсеобуч» на новом витке истории. 

Вывод 4. При реализации сценария «будущее для всех», а не только 
для избранных, будь то «элитарные» персоны и группы, «постчелове-
ки» (с их  «прошитой» идеей упрощения), последовательно снимается 
и  вопрос о  низкой экзистенциальной исполненности Человека труда, 
то есть человека, вовлеченного в работу не ради выживания или приза 
«лучшему гребцу на галере», но человека витально и профессиональ-
но здорового, того Homo faber, который, в  соответствии с  латинским 
изречением «Faber est suae quisque  fortunae» проявляется как «творец 
своей судьбы».
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