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Гуманитарно-антропологическое направление в философии техники фо-

рмировалось под влиянием некоторых представлений философии жизни, фило-

софской антропологии и экзистенциализма. Оно исходило из того понимания 

техники, при котором она трактовалась как форма существования человека в 

качестве «самого себя сознающего животного» (Л. Мэмфорд) или как способ 

«освобождения человека» в качестве животного существа от подчинения при- 

роды (К. Ясперс) или же как преобразование человеком именно той природы, 

которая делает его «нуждающимся, обездоленным» (Ортега-и-Гассет). 

В отличие от марксистского понимания техники и ее места в системе со-

циальных отношений технологический детерминизм, напротив, придает техни-

ке и технической деятельности, как было уже замечено, абсолютный статус в 

качестве основания функционирования и развития общества. Он, как философ-

ская установка, возводит технику в ранг главной (если не единственной) при- 

чины, обуславливающей и однозначно определяющей собой все аспекты или 

стороны общественной и культурной жизни и тенденции их развития, начиная с 

экономики и политики и кончая искусством и философскими представлениями. 

Поэтому уровень развития техники провозглашается им главным (или даже 

единственным) показателем (критерием) развития общества и культуры. 

Хотя оценочное (ценностное) отношение к технике и технической деяте-

льности имело место почти всегда, оно стало объектом пристального внимания и 

глубокого анализа лишь в самое последнее время. Раньше же оно носило под-

спудный, неосознанный характер и те немногие попытки его более или менее 

глубокого  осмысления,  предпринятые такими мыслителями, как Ф. Бэкон, 

Ж. - Ж. Руссо, К. Маркс и другими, остались исключением из общего правила. 

Вопрос о ценностной природе техники, о ее значении, месте и роли в жизни как 

отдельного индивида, так и всего человечества в целом, стал весьма актуальным 

или, как принято теперь говорить, «судьбоносным» только на современном этапе 

научно-технического прогресса, когда наглядно обнаружилась его потенциаль-

ная разрушительная мощь. 

И все же приходится констатировать, что философия техники сегодня еще 

не находится на уровне тех вызовов, которые бросает человечеству современ-

ный технический прогресс. В своих отдельных разработках, как, впрочем, и в 

своем развитии в целом, она явно отстает от темпов развития современной тех- 



ники и от решения тех проблем и задач, которые это последнее развитие ставит 

перед ныне живущими и грядущими поколениями. Дело здесь усугубляется еще 

и следующими двумя обстоятельствами. Во-первых, прогнозирование последст-

вий современного технического прогресса оказывается делом весьма непростым 

(а иногда даже недоступным) ввиду сложности этого процесса, высоких темпов 

его прохождения и обусловленности его стихийным рынком. Во-вторых, идео-

логическая «нагруженность» многих технофилософских идей и концепций, не-

сомненно, является серьезным препятствием на пути выработки технофилосо-

фией системы адекватных и действенных мер (в том числе и социально-

этического порядка), строгое следование которым способствовало бы сущест-

венной минимизации нежелательных последствий современного технического 

развития. 

В связи с этим особую тревогу вызывает усиливающаяся тенденция ко все 

большей коммерциализации техники и ее дегуманизации. Формирование так на-

зываемой «Большой науки», представляющей собой своеобразный синтез прои-

зводства, науки и техники, несомненно, вовлекает как науку, так и технику в 

экономический водоворот. Экономическая эффективность становится главным 

критерием (или, по крайней мере, одним из главных критериев) новых техниче-

ских разработок и их практической реализации. Все остальное (загрязнение сре-

ды, истощение природных ресурсов, дальнейшая судьба человеческого рода, 

будущее жизни на нашей планете и т.д.) отступает на второй план. 

Человеку (человечеству) необходимо сегодня принципиально измениться, 

чтобы быть в состоянии предотвратить грядущую катастрофу, грозящую ему 

полным исчезновением с лица Земли. При этом, необходимо, однако, делать 

особый акцент именно на изменение социальных условий существования сов-

ременного человечества, ибо только в таком случае человечество может гаран-

тировать себе реальную возможность взять под свой контроль и в конечном 

итоге подчинить себе свое собственное детище - науку, технику и их развитие — 

и, тем самым, в позитивном ключе решить стоящую перед ним сегодня гам-

летовскую дилемму, быть или не быть.  


