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ЭСКАЛАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ 

В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКЕ ТЕХНИКИ 

 

И.И. Павлов 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20 

Электронный адрес: elijahpavloff@yandex.ru  

 
Аннотация: Автор рассматривает проблему применимости экзистенциальной философии 

для обсуждения вопросов, возникающих в тематическом поле философии техники. 

Демонстрируется, что, помимо известных идей о философии техники Мартина Хайдеггера, 

разработанных в данной традиции, интерес также представляют идеи Николая Бердяева, 

разрабатывавшего свой проект параллельно Хайдеггеру, и Владимира Бибихина, на наследие 

которого философия Хайдеггера оказала решающее влияние. Автор подчеркивает, что линия 

Хайдеггера является более перспективной, чем таковая Бердяева, поскольку для Хайдеггера 

экзистенциальная аналитика связана с онтологией, что позволяет понимать технику не 

только как часть жизни человека, но и в ее связи с миром. Философия Бибихина, 

продолжающая мысль Хайдеггера, позволяет обнаружить возможности экспликации 

экзистенциалистской критики техники к современным проблемам экологии и философии 

природы. 

Ключевые слова: Мартин Хайдеггер, Николай Бердяев, Владимир Бибихин, философия 

техники, экзистенциализм, онтология, экология. 

 

Одним из наиболее известных представителей экзистенциальной 

философии, рассуждавших над проблемами философии техники, является, без 

сомнения, Мартин Хайдеггер, разработавший свое понимание феномена 

техники [10]. Но и многие другие философы, принадлежавшие к 

экзистенциалистскому направлению, рассматривали тему техники. Одним из 

таких мыслителей является Николай Бердяев, также посвящавший проблеме 

техники специальные тексты [1]. Характерно, что, среди альтернатив проекту 

Хайдеггера, именно философия техники Бердяева привлекает современных 

исследователей, применяющих идеи русского философа к осмыслению 

проблемы техники в современном контексте [8]. 

Однако, в отличие от большинства представителей экзистенциальной 

философии, Мартин Хайдеггер, старательно отмежевывавшийся не только от 

идентификации его как экзистенциалиста и представителя школы 

экзистенциализма, так и от самого термина «экзистенциальная философия», 

рассматривал свою экзистенциальную аналитику не как антропологию, а как 

фундаментальную онтологию, через экзистенциалы человека ставящую вопрос 

о самом бытии [11]. Эту же традицию поддерживает русский философ, 

испытавший на себе явное влияние Хайдеггера, — Владимир Бибихин, 

который, вслед за Хайдеггером, трактует анализ способов человеческого бытия 

mailto:elijahpavloff@yandex.ru
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как понимание самого бытия и самого мира вообще [8]. Мир и «Я» для 

Бибихина — коррелятивные или даже совпадающие вещи [3, 4, 5]. 

Наиболее актуальными для философии техники являются концепты 

предложенные Бибихиным концепты «автомат», «механизм» и «амехания». 

Понятие автомата Бибихин противопоставляет механизму. Если механизм есть 

то, что приводится в действие человеком и контролируется им, то автомат, в 

буквальном переводе с греческого αὐτόματον, Бибихин понимает как то, что 

движется само собой [6: 76–77]. Состояние отключения механизмов, отказа от 

распорядительного отношения к себе и миру, Бибихин называет амеханией [6: 

76–77]. В силу связи для Бибихина, как и для Хайдеггера, экзистенциальной 

аналитики с онтологией, концепты Бибихина «автомат», «механизм» и 

«амехания» могут быть применены и к технике в строгом смысле. Понятия 

автомата и амехании Бибихин также применяет описания онтологии природы 

[2]. В качестве автомата par excellence Бибихин рассматривает саму природную 

жизнь, с которой человек оказывается связан в состоянии амехании.  

Эти концепты философии Бибихина могут быть актуальны и для 

осмысления конкретных практик технического освоения человеком природы. В 

частности, Бибихин замечает, что амехания приводит к выпадению человека из 

того дележа энергии, на котором часто построено капиталистическое общество. 

Конкуренция за энергию настолько высока, что даже в философских 

размышлениях о понятии энергии деловые люди могут заподозрить претензию 

«на участие в дележе выгод от потока энергии», поскольку «причастность к 

энергии, к ее источникам, всякая, даже самая малая, дает в наше время престиж, 

статус, валюту» [7: 13]. Иначе говоря, философия, ставящая своей целью 

амеханию, оказывается экзистенциальной практикой, имеющей практическим 

следствием прекращение или по крайней мере ослабление технической 

эксплуатации природных ресурсов. 

Так, в философии Бибихина мы видим продолжение экзистенциалистского 

подхода к философии техники, но в версии «экзистенциализма» как 

фундаментальной онтологии, предложенной Хайдеггером. Бибихин идет 

дальше Хайдеггера и рассматривает не столько отвлеченную категорию бытия, 

сколько онтологию природы и жизни. В связи с этим мысль Бибихина, на мой 

взгляд, имеет неоспоримую ценность для философии экологии. Неслучайно к 

философии Бибихина проявляет интерес американский философ Майкл 

Мардер, разрабатывающий философию вегетативной жизни [9]. Более того, 

концепт амехании позволяет сочетать темы «глубинной экологии» с критикой 

капитализма и связанных с ним технических практик освоения природы. 
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Abstract: The author considers the problem of the applicability of existentialist philosophy to 

discuss the issues of the philosophy of technology. It is shown that, in addition to the well-known 

ideas of Martin Heidegger's philosophy of technology developed in this tradition, the ideas of 

Nikolai Berdyaev, who developed his project in parallel with Heidegger, and Vladimir Bibikhin, 
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whose thought was influenced by Heidegger's philosophy, are also relevant. The author emphasizes 

that the Heideggerian line is more promising than that of Berdyaev, since for Heidegger existential 

analytics is connected with ontology, which allows us to understand technology not only as a part of 

human life, but also in its connection with the world. Bibikhin's philosophy, which continues the 

thought of Heidegger, allows us to discover the possibilities to implement existentialist criticism of 

technology to contemporary problems of ecology and philosophy of nature. 

Keywords: Martin Heidegger, Nikolai Berdyaev, Vladimir Bibikhin, philosophy of technology, 

existentialism, ontology, ecology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


