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Для философского анализа интерес представляет 
комплексная социальная оценка, раскрывающая 
соответствие предмета, его внутренних и внеш-

них свойств запросам и потребностям социального 
субъекта. Данная оценка представляет собой, много-
гранную структуру, включающую в себя: а) оценочное 
отношение, объективных свойств объективных свойств 
объекта с материальными или духовной потребности 
субъекта, б) оценочное суждение, выраженное в по-
нятийных формах сознания как результата оценочного 
отношения субъекта к свойствам и характеристикам 
объекта.

Такая оценка сочетает в себе знание об объекте, его 
ценности для социального субъекта со знанием о самом 
субъекте, его интересах и потребностях. Адекватность 
социальной оценки заключается в степени ее соответ-
ствия интересам и потребностям социального субъекта. 
Социальная оценка развития технической деятельности 
должна носить не разовый, а систематический характер, 
как на этапе технического творчества, и в ходе постоян-
ного функционирования технических объектов. Резуль-
таты этой оценки должны информировать общество о 
негативных последствиях функционирования техниче-
ских объектов, а также указывать на возможные подхо-
ды их создания и функционирования.

 Социальная оценка представляет собой область 
междисциплинарных исследований направленных 
на выявление негативных последствий развития тех-
нической деятельности. Оценка техники есть система 
философских размышление над сущностью техники и 
технической деятельности, опирающаяся сложившую-
ся норм систему и ценностей представляющую собой 
определенную иерархию.

Предметом социальной оценки технической дея-
тельности выступает динамическое ее развитие и его 
возможные последствия этого развития. Получения но-
вого технического знания и его использование для соз-
дания современных технологий, технических объектов 
не являются достаточными в случае оценки технической 
деятельности. Качественно новым становится раскры-
тие сущности технического развития как необходимого 
процесса изменения сущностных аспектов техники, на-
правленных на глобальные изменениями в обществе и 
природе. Сущность такого понимания сформулирована 
Ж. Бодрийяром: «Люди и техника, потребности и вещи 
взаимно структурируют друг друга – к лучшему или к 
худшему» [1, с.137].

Как пишет Зиферле Р.П.: «Критика техники оказыва-
ется столь же древней, как и сама техника. Из истории 
почти всех высоких культур до нас дошли голоса, в ко-
торых можно уловить скептическую настроенность по 
отношению к технике и пользе изобретений, или ... тех-
ника рассматривается в демонически зловещем свете» 
[2, с. 257].

 Процесс социальной оценки техники и технической 
деятельности в социокультурном контексте зарожда-
ется в в философии 20 века. Так, О. Шпенглер говорит о 
«предательстве техники», которая из орудия, послушно-
го человеку, превратилась в самостоятельную область 
действий, развитие которой угрожает природной среде. 
Другие, как К. Ясперс, обвиняют современную цивилиза-
цию в том, что технические средства в ней служат массо-
вому уничтожению людей и человекоубийству. Э. Мунье, 
например, видит в развитии техники и в индустриализа-
ции источник социальной дезинтеграции.
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Более развернутую социальную оценку развития 
техники дает Ж. Эллюль, который вскрывает пороки 
современной технической цивилизации: разрушение 
природной среды обитания человека и ее замещение 
техносферой, в которой отпадает необходимость и воз-
можность что-то осмысливать и оценивать, поскольку 
здесь осуществляется диктат технической рационально-
сти и нет свободы выбора; тотальную технизацию всей 
человеческой культуры, которая становится одномерно 
и рационально ориентированной, выполняя лишь «кон-
формирующую роль»; порабощение человека техникой 
во всех сферах социальной действительности [ 3,с.148].

При этом понятие «техника» трактуется им предельно 
широко – как вся совокупность формально-рациональ-
ных методов деятельности, связанных с современной 
наукой и обеспечивающих достижение эффективного 
результата в любой сфере деятельности. Это превраще-
ние техники в универсальную социальную технологию 
делает ее особо опасной для современного мира, так как 
в жестких границах технической системы невозможна 
иная логика, иное мировоззрение, цели и задачи, кроме 
тех, которые диктуются техникой.

Методологический подход, который мы разделяем, 
предложил Э. Агацци для выхода из сложившейся ситуа-
ции социального-культурного восприятия образа техни-
ки. Он пишет:» Обе эти позиции ошибочны: несомненно, 
наука и технология суть благо, но не безусловное благо, 
и невозможно отрицать, что по мере своего развития, 
особенно в последнее время, они повернулись к нам 
рядом негативных сторон. Это не оправдывает предло-
жение притормозить их развитие, и не столько ввиду его 
невыполнимости, сколько потому, что развитие науки и 
технологии не происходят совершенно автоматически. 
Его осуществляют человеческие существа, а значит, они 
в принципе допускают целесообразную ориентацию и 
направленность» [4, с.5].

Мы не разделяем мысль о т ом, что во всех пробле-
мах современности винить только технику и техниче-
скую деятельность, мы также далеки и от мысли во всём 
на нее полагаться, считая ее воплощением только добра 
или только зла. Зло вход в мир только через человека, 
его поступки, волю, как и добро, утверждается в мире 
благодаря ему… И носителем ответственности за про-
дукты технической деятельности может быть только че-
ловек.[5] Необходимо ясно понимать, большое количе-
ство проблем, вставших сегодня перед человечеством, 
можно разрешить, только путем дальнейшего развития 
технической деятельности, опирающейся на постоян-
ную социальную оценку ее результатов.

Социальная оценка должна опираться на комплекс-
ный, многоплановый характер и включать в себя учет 
и прогнозирование не только технических, экономиче-

ских, но и экологических, социальных и эстетических 
свойств и характеристик. 

К социальным критериям относятся следующие: 1) 
создание качественно новых условий труда и его без-
опасности при эксплуатации технических объектов; 2) 
механизацию условий труда, повышение его творческо-
го характера; 3) охрана окружающей среды, создание 
лучших условий для жизнедеятельности людей.

 Экономические критерии следующие: 1) уменьшение 
трудоемкости при изготовлении технического объекта и 
рост производительности труда при его эксплуатации; 2) 
экономическая эффективность при производстве и экс-
плуатации технических объектов; 3) ускорения внедре-
ния новых технических средств, способствующих повы-
шению производительности труда.

Эстетическая оценка предполагает: 1) достижения 
гармонии содержания и формы в проектно-конструктор-
ских решениях; 2) развитие эстетических характеристик 
внешних параметров объекта; 3) выявление оригиналь-
ности и новизны и при реализации технической идеи.

Социальная оценка технической деятельности пред-
полагает следующую иерархию приоритетов: 1) влияние 
техники на всю социальную жизнь в целом; 2) воздействие 
техники природную среду; 3) решение социальных по-
требностей человека; 4) гармоническое единство техни-
ческого и социального развития страны; 5) оптимальное 
соотношений между техникой, человеком и культурой.

При создании технических объектов контроль на-
правлен на выполнение его технических функций. Без 
учета большого кругу культурных и социальных процес-
сов и уже в ходе его функционирования начинают про-
являть негативные моменты, которые не учитывались в 
ходе его первоначального замысла.[6]

Единство знаний о многообразии культурных и со-
циальных аспектов в развитии технической деятельно-
сти необходимо осуществлять осуществляться на этапе 
индивидуального сознания при проектировании и соз-
дании технических объектов. Такая взаимосвязь лич-
ностного и общественного контроля основа повышения 
социальной эффективности развития технической дея-
тельности. Так как такое единство способно на ранних 
этапах упреждать негативные влияния при создании но-
вых технических средств и нахождение наиболее опти-
мальных проектных решений. 

Решающим обстоятельством позволяющим судить о 
соответствии оценочных суждений действительности, 
являются основания самой оценки, т.е. знания, которые 
незримо присутствуют в любом оценочном суждении. 
Если основанием оценочного суждения выступают эмпи-
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рические знания или эмоции, то такие суждения обуслов-
лены недостаточно глубоким осознанием социальным 
субъектом своих интересов и потребностей. Поэтому не-
возможно говорить здесь о научности оценки.

Специфичность задачи компетентной оценки техники 
демонстрирует нам опыт П. Вейнгарда, который попытал-
ся определить «критерии релевантности». Создавая ситу-
ацию конкуренции систем знания и возможность домини-
рования их по отношению друг к другу , Вейнгард. чтобы 
объяснить преобладание одной системы над другой, пред-
лагает прибегнуть к критериям релевантности. на Осно-
вании которых возможно и сознательное регулирование 
производства, и выбор форм знания. Идея основывается 
на том, что в любом обществе существуют такие критерии, 
как «истина», «благосостояние», но они по-разному интер-
притируются, в зависимости от наличного знания, ресур-
сов и культурного развития. Так, например. А Хунинг счи-
тает: в настоящее время «экономическое благосостояние 
не является больше критерием релевантности» [7, с. 402].

Ключевая задача современной философии техники 
заключается в разработке норм, целей, ценностей и их 
приоритетов при создании новых технических объек-
тов [8, c. 156]. Это способствует формированию новой 
парадигмы развития технической деятельности, опи-
рающейся на гуманистический потенциал ее становле-
ния. Что способствует переходу к новому качеству ее 
роста, где приоритетную роль будет играть критерии 
культуры, а также в корне изменится содержание, фор-
мы и методы образования. В современном обществе 
все отчетливее проявляется кризис культуры, вызван-
ный социально-техногенным развитием [9, c. 105], что 
лишает техническую деятельность необходимой соци-
окультурной регуляции.

Современные формы развития технической дея-
тельности тесно взаимосвязаны с многообразием сто-
рон общественной жизни и оказывают значительное 
влияние на ее составляющие элементы, что ее развитие 
нуждается в общественной социальной оценке.
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