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Актуальность исследования обусловливается тенденциями роста негативных послед-
ствий отчуждения – девиантного поведения, ухудшения социального здоровья, полити-
ческой апатии и утраты доверия к общественным институтам, невозможности реа-
лизации человеком своего творческого потенциала. Отчуждение возникает в системе 
«человек – результаты деятельности» (теория общественного договора, классическая 
немецкая философия, марксизм), в системе отношений человека с другими людьми и об-
щественными институтами (экзистенциализм), в результате нарушения связи «лич-
ность – другие личности» и «личность – Я-образ» (психологические концепции). Нами 
выделено два признака, характеризующих отчуждение: потеря связи и утрата субъ-
ектности. По мнению авторов теории общественного договора (Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо, 
Дж. Локк, К. Гельвеций), отчуждение проявляется в потере связи человека с его пра-
вами и свободами, потере субъектности в социальной и политической деятельности. 
В немецкой классической философии (И. Кант, И. Фихте, Л. Фейербах, Г.В.Ф. Гегель) поня-
тие отчуждения связано с потерей человеком субъектности в процессе познания. Экзи-
стенциалисты (Ж.-П. Сартр, А. Камю) видели основу человеческого бытия в отчуждении, 
причиной возникновения которого является конфликт рационального и интуитивного 
познания. В отечественной психологии проблема отчуждения чаще всего связывается с 
утратой субъектности (С.Л. Рубинштейн, В.А. Петровский). Способы преодоления от-
чуждения зависят от точки зрения, с которой рассматривают отчуждение различные 
философские, социологические и психологические теории. Справиться с отчуждением 
возможно путем изменения ситуации и общества (революционными социальными пре-
образованиями (марксизм), созданием демократического строя, преодолением социаль-
ного неравенства (теории общественного договора)) или с помощью бунта человека про-
тив тотального отчуждения (А. Камю, Маркузе), путем активизации духовной жизни 
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человека (Э. Фромм, Н.А. Бердяев). Особое место в преодолении отчуждения отводится 
развитию субъектности как в процессе познания (И. Кант, Гегель), так и в целом во всех 
видах деятельности (С.Л. Рубинштейн, В.А. Петровский).

Социальное отчуждение, эксклюзия, субъектный подход.

Интерес к проблеме отчуждения воз-
растал каждый раз, когда происходили 
события, резко меняющие жизнь социу-
ма. В бурные 1960-е гг. – время политиче-
ских потрясений и культурного бунта – 
после выхода в свет работы Мелвина Си-
мена «Что значит отчуждение» (1959) по 
данной тематике были опубликованы 
сотни книг и статей. Очередной всплеск 
интереса к категории «отчуждение» на-
блюдался в 1990-х гг. в связи с распадом 
Советского Союза и Варшавского до-
говора, усилением межэтнических кон-
фликтов, процессами информатизации 
общества. И на современном этапе все 
чаще проявляются тенденции роста не-
гативных последствий отчуждения: раз-
личных форм девиантного поведения 
(суицида, алкоголизма, наркомании, 
преступлений, агрессии) [19, 26], невоз-
можности реализации человеком своего 
творческого потенциала, ухудшения со-
циального здоровья, социопатии [34]. 
В области социального поведения от-
чуждение может проявляться в таких 
крайних формах, как революция, тер-
роризм [34]. Широкое распространение 
получает политическое отчуждение и 
утрата доверия к общественным инсти-
тутам. «...Человек до такой степени пре-
вратился в простой винтик сложной со-
циальной системы, что отчуждение от 
самого себя стало почти всеобщим...» 
[31, с. 141], поэтому сейчас как никогда 
наука нуждается в развитии теории от-
чуждения, ориентированной на совре-
менную практику. Актуализирует иссле-
дование отчуждения и тот факт, что в 
большинстве работ категория выступа-
ет лишь «как описательная характери-

стика различных аспектов социальной 
дейст вительности» [10, с. 7].

Данная статья посвящена анализу 
концепций социального отчуждения и 
выделению основных критериев, опреде-
ляющих данный феномен.

Под отчуждением (нем. Entfremdung, 
англ. alienation) понимают «отношения 
между субъектом и какой-либо его функ-
цией, складывающиеся в результате раз-
рыва их изначального единства, что ве-
дет к обеднению природы субъекта и 
изменению, извращению, перерождению 
природы отчужденной функции» [27].

Можно выделить три основных подхода 
к определению категории «отчуждение»:

1. В юридических науках отчуждение 
означает действие (акт) – передачу каких-
либо имущественных прав (прав собствен-
ности) другому физическому или юриди-
ческому лицу. 

2. В психологии термином «отчуж-
дение» определяют состояние человека, 
проявляющееся в эмоционально-психоло-
гической отстраненности по отношению 
к окружающей действительности, в том 
числе к самому себе. 

3. В философии под «отчуждением» 
понимают социальный процесс – «объек-
тивацию качеств, результатов деятельно-
сти и отношений человека, которая про-
тивостоит ему как превосходящая сила и 
превращает его из субъекта в объект ее 
воздействия» [16].

Исходя из представленных дефини-
ций, отчуждение характеризуется дву-
мя признаками: потерей связи, которая 
должна быть согласно культурно-исто-
рическому контексту, и потерей субъ-
ектности. Под субъектностью мы будем 
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понимать «свойство индивида быть субъ-
ектом активности…»1. Быть субъектом –
системное качество человека, выражаю-
щееся в инициировании и осуществлении 
практической деятельности, общения, 
познания и других видов активности.

Итак, впервые проблематика отчуж-
дения попадает в зону внимания фило-
софии в связи с осмыслением концепций 
возникновения государства. Авторы те-
ории общественного договора (Т. Гоббс, 
Ж-Ж. Руссо, Дж. Локк, К. Гельвеций) при 
объяснении возникновения общества го-
ворили об отчуждении как акте передачи 
человеком своей абсолютной свободы и 
своих прав государству. Причина такого 
отчуждения кроется в том, что возника-
ющие в обществе социальные институ-
ты (мораль, религия, право, искусство) 
служат интересам частных лиц и потому 
являются инструментом подавления ин-
дивидуальности человека. По мнению 
Т. Гоббса, государство – «единая тоталь-
ная личность» – возникает в качестве 
средства избавления человека от страха 
за свою жизнь и прекращения «войны 
всех против всех» («Левиафан», 1651). 
«Такое отречение, или отчуждение, яв-
ляется добровольным актом, а целью 
добровольного акта всякого человека 
является какое-нибудь благо для себя» 
[6, с. 101]. Но уже Ж.-Ж. Руссо в качестве 
причины общественного договора вы-
двигал не стремление к безопасности, 
а частную собственность и имуществен-
ное неравенство, обосновывая тем са-
мым социальную природу отчуждения 
[23, с. 558-574]. Следовательно, отчуж-
дение, по мнению авторов теории обще-
ственного договора, возникает в системе 
«человек – результат деятельности», про-

1 Психологический лексикон. Энциклопедиче-
ский словарь в шести томах [Электронный ресурс] / 
ред.-сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред. А. В. Петров-
ского. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – Режим доступа : http://
psychology_lexicon.academic.ru/294/Субъектность

является в потере связи человека с его 
правами и свободами, потере субъект-
ности в социальной и политической дея-
тельности. 

В немецкой классической философии 
(И. Кант, И. Фихте, Л. Фейербах, Г.В.Ф. Ге-
гель) понятие отчуждения также отно-
сится к системе «человек – результат 
деятельности», но рассматривается с по-
зиций диалектики и с акцентом на созна-
нии и самосознании индивида. И. Кант в 
работе «Критика чистого разума» (1781) 
связал отчуждение с нетождественно-
стью феноменального и ноуменально-
го. Познающий человек имеет дело с 
«вещью-для-нас» – отчужденной формой 
«вещи-в-себе», продуктом отчуждающего 
творческого духа человека. Поэтому пре-
одоление отчуждения возможно при со-
хранении человеком субъектности в про-
цессе познания через единство познания 
и творчества [12].

Гегель сделал отчуждение одной из 
центральных категорий своего учения. 
Под отчуждением он понимал овнешне-
ние Абсолютного духа, объективацию, 
опредмечивание сущностных сил чело-
века, под преодолением отчуждения – 
распредмечивание, присвоение [10, с. 8]. 
В «Феменологии духа» (1807) он ввел тер-
мины Entäusserung («самоовнешнение», 
«отрешение от себя») и Entfremdung («от-
чуждение», «отделение от себя»). Взяв за 
основу деятельностный подход к станов-
лению личности, Гегель развил мысль о 
неотъемлемости отчуждения в процессе 
развития личности по причине получе-
ния результатов деятельности индивида 
в отчужденной форме. Но так же неотъ-
емлемо и преодоление этого отчуждения 
в результате познания отчужденной дей-
ствительности [4]. На основании этого 
постулата Д.М. Зиновьева делает вывод 
о существовании двух видов отчуждения 
в учении Гегеля – обратимого (развиваю-
щего индивидуальность) и необратимого 
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(патологического). В случае присвоения 
отчужденного индивидом речь идет об 
обратимом отчуждении. Необратимое от-
чуждение возникает, если отчужденное 
не ассимилируется в Я [10, с. 10]. 

По мнению Гегеля, в процессе труда 
не только происходит отчуждение, когда 
индивидуальный процесс деятельности в 
результате разделения труда превраща-
ется в чуждый индивиду, но и создаются 
возможности для его частичного снятия. 
Исключение человека из процесса труда 
и замена его машинами или автоматами 
снимает ту сторону отчуждения, которая 
была связана с применением человека 
как части конвейера в процессе произ-
водства. То есть отчуждение для Гегеля – 
это процесс, диалектически обоснован-
ный реальностью и деятельностью ин-
дивида; оно реализуется в системе от-
ношения человека к результатам своей 
собственной деятельности. Снятие от-
чуждения предполагает познавательную 
активность индивида.

Такое философское течение, как экзи-
стенциализм, рассматривает отчуждение 
в системе имеющих характер противосто-
яния отношений человека и результатов 
его деятельности; отношений с другими 
людьми, государством, общественными 
институтами. 

Французские экзистенциалисты (А. Ка-
мю, Ж.-П. Сартр) считали отчуждение 
основой человеческого бытия. Бытие 
трактуется ими как сознание человека, 
которое в свою очередь служит основой 
для существования двух миров: мира 
«экзистенции» (внутреннее «Я») и мира 
«объективации», отчуждения (приро-
да, общество). Внешний мир существует 
только субъективно. Но так как сам чело-
век не знает, каким он будет завтра, то он 
создает «ускользающий» мир. Противо-
стояние «бытия-в-себе» (независимо-
го от человеческой реальности мира) и 
«бытия-для-себя» (сознания) порождает 

отчуждение, неотделимое от человече-
ского существования. Оно проявляется 
в отчужденности человека от собственно-
го самосознания и от мира вообще, в раз-
общенности с другими людьми и социу-
мом в целом.

Отчуждение полностью захватывает 
межличностные связи. Реальность мира 
людей двойственна, ибо, как утверждает 
Сартр, «бытие-для-себя» одновременно 
содержит в себе и «бытие-для-другого»: 
«Другой владеет тайной: тайной того, чем 
я являюсь. Он дает мне бытие и тем самым 
владеет мною... И я, признавая свою объ-
ектность, ощущаю, что у него есть такое 
сознание. В плане сознания другой для 
меня – это одновременно похититель мо-
его бытия и тот, благодаря которому «име-
ется» бытие, являющееся моим бытием. … 
Пока я пытаюсь высвободиться из хватки 
другого, другой пытается высвободить-
ся из моей хватки; пока я пытаюсь под-
чинить другого, другой пытается подчи-
нить меня» [25, с. 207]. Результат – страх, 
тоска, одиночество. В контексте одиноче-
ства рассматривается феномен отчужде-
ния русским философом Н.А. Бердяевым. 
По его мнению, через момент отчуждения, 
одиночества рождается личность. 

В теории познания экзистенциали-
сты ставили индивидуальное сознание 
на первое место. Процесс познания мира 
имеет описательную природу. Подлинная 
реальность чувствуется и переживается. 
Человек, по словам А. Камю, не может по-
знать даже самого себя: «Ничем не запол-
нить рва между достоверностью моего 
существования и содержанием, которое 
я пытаюсь ему придать. Я навсегда от-
чужден от самого себя» [11, с. 32]. «Вос-
стание человека против своего удела и 
против всего мироздания выливается»
[11, с. 134] в духовный протест – «мета-
физический бунт». Сострадание к другим 
людям может отвлечь человека от пере-
живаний чувства страха и одиночества. 
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Итак, для экзистенциалистов причи-
ной возникновения отчуждения является 
конфликт рационального и интуитивного 
познания. По их мнению, преодоление от-
чуждения возможно посредством свобо-
ды, любви, религии, творчества, которые 
помогают обрести полноту и осмыслен-
ность человеческого существования [1].

Особенностью экзистенциально-фе-
номенологического подхода в постсо-
ветской философии является его вне-
исторический характер. Преодоление 
отчуждения возможно через присвоение, 
но это является «индивидуальной экзи-
стенциальной задачей каждого конкрет-
ного субъекта» [2, с. 98-99]. Поэтому ни-
какая стадия общественного развития не 
гарантирует полного освобождения от 
отчуждающего характера деятельности 
человека.

По мнению Е.Д. Шетуловой, положе-
ния экзистенциально-феноменологиче-
ской концепции применимы в анализе 
отчуждения на индивидуальном уровне, 
но не на социальном [32, с. 165-166].

Экономические концепции отчужде-
ния представлены в первую очередь тео-
рией К. Маркса. С его точки зрения, отчуж-
дение – социальное явление, неизбежное 
в антагонистических общественно-эко-
номических формациях, вытекающее из 
специфики разделения труда в классовом 
обществе. При капитализме наиболее глу-
бинной формой отчуждения становится 
отчужденный труд (entfremdete Arbeit) 
[18, с. 88-89]. Он проявляет себя в отчуж-
дении результатов труда (превращение 
результатов труда в независимую и враж-
дебную силу), процесса труда (превраще-
нии труда на конвейере в череду бессмыс-
ленных механических операций, когда 
работники не видят конечного резуль-
тата своей деятельности), условий труда 
(рабочие не являются собственниками 
средств производства, они отстраняются 
от организации и управления процессом 

труда). В таком труде работник «чувству-
ет себя не счастливым, а несчастным, не 
развивает свободно свою физическую и 
духовную энергию, а изнуряет свою фи-
зическую природу и разрушает свои ду-
ховные силы» [30, с. 401]. 

Помимо entfremdete Arbeit, отчужде-
ние в капиталистическом обществе при-
нимает дополнительные формы:

 – отчуждение власти (наличие соци-
альных структур и институтов, враждеб-
ных интересам трудящихся);

 – отчуждение человека от человека 
(другой человек становится лишь сред-
ством удовлетворения потребностей);

 – отчуждение сознания (религии и 
различные теории справедливости, от-
влекающие сознание пролетариата от его 
подлинных интересов);

 – отчуждение от «родовой сущности 
человека» [18, с. 91-94];

 – отчуждение человека от своих соб-
ственных потребностей. «Частная соб-
ственность сделала нас настолько глупы-
ми и односторонними, что какой-нибудь 
предмет является нашим, лишь когда 
мы обладаем им... когда мы им непосред-
ственно владеем, едим его, пьем – упо-
требляем... Поэтому на место всех физи-
ческих и духовных чувств стало простое 
отчуждение всех этих чувств – чувство 
обладания» [18, с. 120].

Согласно К. Марксу отчуждение но-
сит социальный характер. Целый класс – 
пролетариат – отчужден не только от соб-
ственности на средства производства. 
Он отчужден от политической деятель-
ности, пока не осознал свои классовые 
интересы и не превратился из «класса-
в-себе» в «класс-для-себя». Отчуждение 
основано на наемном труде и неравен-
стве, существует в рамках определенной 
общественно-экономической формации и 
выливается в превращение продуктов на-
емного труда в противостоящие человеку 
объекты. Оно может быть преодолено че-



6 ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   •   ВЫП. 4 (34)   •   2016

Социальные проблемы развития территорий

рез «эмансипацию общества от частной 
собственности» [18, с. 98].

Таким образом, согласно марксизму 
отчуждение возникает в системе «чело-
век – результаты деятельности» и выра-
жается в потере субъектности в экономи-
ческой, политической, познавательной 
деятельности.

Но реальный опыт упразднения част-
ной собственности и построения социа-
лизма опроверг положения марксизма, 
т. к. к существовавшим при капитализме 
формам отчуждения добавились новые. 
Теперь отчуждение от результатов и про-
цесса труда охватывает управленческий 
персонал, что приводит в конечном итоге 
к кризису власти [10, с. 10].

Н.И. Лапин описывает исторический 
опыт России, рассматривая советское 
общество как общество тотального от-
чуждения, которое включало в себя 
семь пластов: отчуждение подавляюще-
го большинства населения от участия в 
управлении страной, от власти; отчуж-
дение работающих от результатов свое-
го труда; тотальное раскрестьянивание; 
отчуждение структуры производства от 
потребностей населения; отчуждение 
людей от правдивой информации; то-
тальная утрата гражданами личной безо-
пасности; самоотчуждение общества от 
развития [15, с. 30-33]. В 1990-х гг. уси-
лились тенденции социального неравен-
ства [14].

Социально-экономические теории ана-
лизируют проявления отчуждения не 
только в сфере производства, но и в сфе-
ре потребления, его связи с явлением 
денежного фетишизма. О феномене де-
нежного фетишизма писал М. Гесс в своей 
работе «О сущности денег» (1845). По его 
мнению, деньги – это «отчужденные спо-
собности людей, их распроданная жизне-
деятельность… Деньги – продукт взаим-
но отчужденных людей, отчужденного 
человека» [33]. 

Американский социолог Г. Маркузе, 
представитель Франкфуртской школы, в 
книге «Одномерный человек» (1964) под-
нял проблематику отчуждения человека 
в обществе потребления. Этому человеку 
свойственна одна группа интересов – по-
требительские. На новой, более высокой 
степени отчуждения субъект сливается 
со своим отчужденным существованием.

В социологических концепциях напря-
мую не говорится об отчуждении, но его 
признаки можно обнаружить в «трагедии 
культуры» Г. Зиммеля, противопоставле-
нии «общности» и «общества» Ф. Тенниса, 
социальной аномии Э. Дюркгейма и Р. Мер-
тона, учении о бюрократии М. Вебера.

Взгляды Г. Зиммеля на отчуждающую 
природу разделения труда совпадают 
с положениями марксизма. «Разделе-
ние труда совершенно отделяет продукт 
как таковой от каждого отдельного уча-
ствующего в его производстве челове-
ка, он предстает в своей совершенно не-
зависимой объективности...» [9, с. 472]. 
По мнению Г. Зиммеля, объект властвует 
в современном обществе. Высшая фор-
ма отчуждения – денежный фетишизм. 
Именно деньги способствуют разруше-
нию всех социальных связей в процес-
се совместной деятельности: общении, 
управлении, потреблении и т. д. В позд-
них работах Г. Зиммеля отчуждающим 
фактором выступает объективация куль-
туры, противоречие между творчеством 
и застывшими, объективированными 
формами культуры. Только личность мо-
жет разрушить «…господство объекта над 
субъектом» [9, с. 473]. 

Социологи видели причины отчужде-
ния в характере индустриального обще-
ства, противопоставленного традицион-
ному обществу, или «общности». Теннис 
обозначает общество как синоним «чу-
жого», разъединенного, основанного 
на коммерческом и капиталистическом 
расчете [7]. Э. Дюркгейм в своих работах 
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«О разделении общественного труда» 
(1893) и «Самоубийство» (1897) также 
отметил утрату в промышленном обще-
стве чувства общности и регулирующей 
функции социальных норм, рост в нем де-
зинтеграции и индивидуализма. Отчуж-
дение, порожденное индустриализацией, 
представлено в концепции социальной 
аномии [8]. Кроме вопросов психологи-
ческого благополучия человека, Э. Дюрк-
гейм рассматривал экономические аспек-
ты проблемы отчуждения.

 Американский социолог М. Симен рас-
сматривает пять различных вариантов 
отчуждения: бессилие, бессмысленность, 
отсутствие значимых норм или аномия, изо-
ляция, самоотчуждение [35, с. 268]. В пред-
ложенных вариантах просматривается про-
блема утраты субъектности и восприятия 
себя как средства или инструмента (само-
отчуждение), утраты связи с групповыми 
нормами, ценностями (аномия, изоляция) 
и целями (бессилие, бессмысленность).

Но в целом мы видим, что предста-
вители социологических школ касались 
проблемы отчуждения косвенно, не вы-
являя сущности последнего, а фиксируя 
признаки и последствия.

Психологические концепции отчужде-
ния сосредоточивают внимание на лич-
ности и нарушении связи «личность – 
люди» и «личность – Я-образ». 

В психоанализе З. Фрейда проблема 
отчуждения нашла выражение во внутри-
личностном конфликте между Супер-Эго 
и Ид. Карен Хорни источник отчуждения 
человека от самого себя и от общества 
видела в «коренной тревоге», преодолеть 
которую можно тремя путями: стремле-
нием к людям, стремлением от людей и 
стремлением действовать против людей. 
Таким образом, К. Хорни считала причи-
ной отчуждения утрату взаимосвязи в си-
стеме «личность – другие личности», сле-
довательно, предполагала преодоление 
его любовью и привязанностью.

Наиболее полно проблематика отчуж-
дения раскрыта в работах представителя 
гуманистической психологии Э. Фром-
ма. Согласно его взглядам, проявления 
отчуждения в виде утраты чувства соб-
ственной значимости и создания отры-
вочной картины мира возникают по при-
чине раздельного и нетворческого труда, 
контакта с громадными обезличенными 
организациями и техникой. «Отчуждение, 
каким мы видим его в современном обще-
стве, носит почти всеобщий характер; оно 
пронизывает отношение человека к сво-
ей работе, к потребляемым им вещам, 
к государству, к своим ближним и к само-
му себе» [28]. Отчуждение затрагивает 
все стороны жизни человека, обусловлен-
ные экзистенциальными потребностями: 
потребностями в связях с семьей и други-
ми людьми, потребностями в своей иден-
тичности, созидательном творчестве.

Восстановить связь с миром можно 
двумя путями: через любовь и труд или 
бегство от себя к суетному миру. Почему 
люди чаще выбирают второй путь? Сво-
бода человека, снятие ограничений в со-
временных обществах сопровождались 
утратой чувства безопасности и принад-
лежности к социуму. Э. Фромм полагает, 
что человек стремится преодолеть про-
тиворечие между свободой и безопасно-
стью «бегством от свободы», он все чаще 
стремится иметь свой маленький и управ-
ляемый мир: «…Я есть то, чем я обладаю и 
что я потребляю» [29, с. 56]. Поэтому ак-
тивность человека подчинена решению 
проблемы выбора стратегии. 

Персонализм Э. Мунье объяснял от-
чуждение человека господством в обще-
стве индивидуализма, перекрытием ка-
налов общения с другими людьми [23].

В отечественной психологии пробле-
ма отчуждения чаще всего связывается 
с утратой субъектности. Отчуждение в 
трактовке С.Л. Рубинштейна представ-
ляет собой проблему сведения человека 
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к средству достижения какой-либо цели, 
носителю какой-либо функции, то есть 
переходу из субъекта в объект в процес-
се деятельности [22]. В.А. Петровский 
рассматривал отчуждения как потерю 
человеком субъектности в общении со 
значимыми другими (и с самим собой при 
самоотчуждении). По его мнению, «быть 
отчужденным» – значит ощущать самоу-
трату, не чувствовать своей связи с близ-
кими людьми [21]. 

Н.Е. Осин рассматривал особый вид 
отчуждения – смысловое, ограничив со-
держание понятия отчуждения контек-
стом деятельностно-смыслового подхода. 
Смысловое отчуждение рассматривается 
как такое «состояние системы взаимоот-
ношений человека с миром, при котором 
ценностные смысловые отношения не 
осуществляются человеком или не явля-
ются ведущими принципами регуляции 
его жизнедеятельности. Субъективно 
смысловое отчуждение проявляется в фе-
номенах, описанных в связи с понятием 
смыслоутраты» [20].

Д.М. Зиновьева рассматривает от-
чуждение в трех аспектах: как процесс 
объективации сознания личности (дея-
тельность), объективированные формы 
социальной действительности (резуль-
тат деятельности), личностные и соци-
ально-психологические состояния и про-
цессы [10, с. 151].

Таким образом, наибольшее распро-
странение субъектный подход к проблеме 
отчуждения получил в психологии, в част-
ности, в социальной психологии. Отчужде-
ние рассматривается как процесс объекти-
вации и присвоения объективированных 
форм во всех видах деятельности. В этом 
проявляется отличие психологического 
подхода от философского, в котором ука-
занные процессы относилась прежде все-
го к познавательной деятельности.

При отчуждении возникают особые от-
ношения человека с продуктами его дея-

тельности, им самим, другими индивидами 
и социальными группами – носителями 
определенных норм, установок и ценно-
стей – от несходства до неприятия и враж-
дебности, что находит выражение в соот-
ветствующих переживаниях субъекта:

 – чувстве бессилия, ощущении утраты 
контроля над своей судьбой и внешней 
детерминации; 

 – утрате смысла жизни, невозможно-
сти получить ожидаемый результат; 

 – ощущении одиночества, эксклюзии; 
 – разрушении аутентичности лично-

сти, утрате собственного «Я»;
 – ощущении утраты социумом господ-

ствующей системы ценностей.
После бума 1960-х гг. и всплеска вни-

мания в 1990-х гг. интерес к проблеме от-
чуждения снова возрастает.

В.А. Сапрыкин считает, что сейчас «мы 
имеем дело с небывалым в новейшей 
истории реакционным процессом, в не-
драх которого развивается чудовищный 
по силе и масштабам феномен отчужде-
ния, когда все общественные силы стано-
вятся чуждыми и враждебными каждому 
человеку, не владеющему собственно-
стью» [24, с. 57]. Феномен отчуждения на 
современном этапе включает в себя пол-
ное отчуждение от собственности, вла-
сти, от труда и его результатов, отчужде-
ние от культуры и морали. Разрушается 
ценностная система общества: прежние 
духовные ценности замещены суррогата-
ми массовой культуры, труд потерял свое 
значение фундаментальной обществен-
ной ценности, происходит тотальный 
процесс дегуманизации постсоветского 
общества, «обесчеловечивание» лично-
сти [24, с. 57-58].

Последователь марксистской теории 
А.В. Бузгалин отмечает, что отчуждение в 
его современных формах является след-
ствием господства корпоративного капи-
тала эпохи глобализации. Наиболее ярко 
оно проявляется в подчинении творче-
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ской деятельности людей глобальному 
корпоративному капиталу [3, с. 72-86]. 

В.Ю. Комбаров вводит в оборот термин 
«трансотчуждение», представляющее со-
бой смешение различных видов отчуж-
дения, присущих советскому и западному 
обществам. Трансотчуждение возникает 
в результате трансгрессивного перехода 
российского общества из советской его 
формы в постсоветскую [13, с. 65]. Харак-
терные для советского общества виды 
отчуждения усилены отчуждением как 
результатом формирования гиперреаль-
ности и общества потребления.

Возможно ли преодоление отчужде-
ния? Мнения ученых на этот счет разде-
лились. Г. Зиммель не видел выхода из 
«трагедии культуры», конфликт субъ-
ективной и объективной культуры, на 
его взгляд, не разрешается, а заменяется 
новым по форме конфликтом. Другие ис-
следователи не так пессимистичны. Одни 
видят возможности преодолеть отчужде-
ние в действиях, изменяющих ситуацию 
и общество. Согласно марксизму, снятие 
отчуждения труда возможно лишь в ре-
зультате революционных социальных 
преобразований и замены капиталисти-
ческих производственных отношений 
социалистическими. Авторы теории об-
щественного договоры считают, что для 
преодоления отчуждения необходимо 
суверенитет права поставить выше су-
веренитета государства [17, с. 135-406], 
создать согласно общественному дого-
вору демократический строй [5, с. 568], 
преодолеть социальное неравенство 
[23, с. 574]. 

Другие ученые видят выход в бунте 
человека против тотального отчужде-
ния: «метафизический бунт» (А. Камю), 
тотальный бунт человека – слитый в 
единое целое сексуальный, моральный, 
интеллектуальный и политический бунт 
(Маркузе). Преодолеть отчуждение воз-
можно путем активизации духовной жиз-

ни человека с помощью религии, свободы, 
творчества, любви, дружбы, сострадания 
(Э. Фромм, Н.А. Бердяев). Особое место в 
преодолении отчуждения отводится раз-
витию субъектности как в процессе по-
знания (И. Кант, Гегель), так и в целом 
во всех видах деятельности (С.Л, Рубин-
штейн, В.А. Петровский).

Обобщенно результаты анализа тео-
ретических подходов к проблеме отчуж-
дения представлены в таблице.

Итак, под отчуждением мы будем по-
нимать категорию, выражающую пре-
вращение результатов деятельности че -
ловека в объективированные формы 
социальной действительности, обу-
словленное утратой субъектности в 
процессе деятельности – превращением 
человека из активного субъекта в объект – 
и потерей связи в социальных системах, 
объединяющих человека, группы, орга-
низации, институты. Основными при-
знаками отчуждения являются потеря 
связи в социальных системах и утрата 
субъектности. 

Актуальность исследования отчужде-
ния в России и ее регионах обусловлена 
тем, что «наше общество сегодня являет-
ся «уникальной экспериментальной ла-
бораторией» для изучения социальных 
изменений» [10, с. 7]. Проблема отчужде-
ния требует к себе комплексного подхода. 
Если в задачи психологии входит опре-
деление сущности социального субъекта 
и механизма отчуждения на личностном 
уровне, то социология ищет ответы на 
вопросы, как проявляется отчуждение 
на уровне социума, какая социальная си-
туация является причиной отчуждения. 
Социологические исследования различ-
ных сторон отчуждения связаны с выяв-
лением распространенности в обществе 
таких явления, как утрата социумом го-
сподствующей системы ценностей, оди-
ночество, эксклюзия. М. Симен считал 
важным в исследовании указанного фе-
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номена выявить социальные условия от-
чуждения и их поведенческие следствия 
[35, с. 783]. Мы согласны с этой позицией и 
планируем в нашей дальнейшей работе не 
только определить распространенность 
отчуждения в российских регионах, но и 
выявить его связи с такими явлениями, 

как девиантность, аномия, конформизм, 
а также определить условия и агентов от-
чуждения. Ведь определение социальных 
условий отчуждения является основой 
для выбора направлений работы по пре-
одолению последнего как на личностном, 
так и на групповом уровне.

Таблица . Основные подходы к проблеме отчуждения

Название теории Сущность отчуждения Причины отчуждения Преодоление отчуждения
Теория 
общественного 
договора

Возникает в системе «человек – 
результат деятельности», прояв-
ляется в потере связи человека с 
его правами и свободами, потере 
субъектности в социальной и 
политической деятельности.

Возникновение государства (единой 
тотальной личности), страх за жизнь, 
«война всех против всех» (Гоббс), 
имущественное неравенство (Руссо). 
Социальная природа отчуждения; 
источник – частная собственность.

Суверенитет права поставить 
выше суверенитета государства 
(Локк), преодолеть социальное 
неравенство (Руссо), демократиче-
ский строй (Гельвеций).

Классическая 
немецкая 
философия

Потеря субъектности в процессе 
познания. Опредмечивание соб-
ственного сознания. Оно реали-
зуется в системе отношения чело-
века к результатам своей собствен-
ной деятельности. Формы:
- передача прав (деятельная кон-
цепция);
- нетождественность феноменаль-
ного и ноуменального (гносеоло-
гическая концепция).

Отчуждение – процесс, диалекти-
чески обоснованный реальностью 
и деятельностью индивида.
Общественный договор (пере-
дача прав с помощью мены, займа, 
купли-продажи).
Познающий человек имеет дело с 
«вещью-для-себя».

Народный суверенитет при абсо-
лютных полномочиях власти.
Человек – субъект познания (един-
ство творчества и познания).

Экзистенциализм Отчуждение человека от собствен-
ного самосознания и от мира вообще, 
разобщенность с другими людьми 
и социумом в целом (гносеологиче-
ский и социальный характер).

Конфликт рационального и интуи-
тивного познания. 

Посредством свободы, любви, 
религии, творчества, которые 
помогают обрести полноту и 
осмысленность человеческого 
существования.
Бунт человека против тотального 
отчуждения.

Экономические 
теории

Опредмечивание собственного 
и чужого сознания. Отчуждение 
в системе «человек – результаты 
деятельности», отчуждение труда 
(марксизм).
Социальный характер отчуждения.

Частная собственность, специфика 
разделения труда в классовом 
обществе (К. Маркс).

Эмансипация общества от частной 
собственности.

Социально-
экономические 
теории

Отчуждение в сфере производства 
и потребления (Маркузе), денеж-
ный фетишизм (Гесс).

Манипуляция потребностями (Мар -
кузе).

Тотальный бунт человека (Маркузе).

Социологические 
теории

Утрата связи в системе «человек – 
результаты деятельности», «чело -
век – общество», «человек – соци-
альная группа». Формы отчуждения: 
бессилие, бессмысленность, аномия, 
изоляция, самоотчуждение (Симен).

Разделение труда (Э. Дюркгейм), 
деньги, объективированная куль-
тура (Зиммель), бюрократия (Ве-
бер), враждебность Gesselschaft 
(Ф. Теннис), аномия (Э. Дюркгейм), 
бюрократический обезличенный 
аппарат (М. Вебер).

Развитие субъектности во всех 
видах деятельности (С.Л. Рубин-
штейн, В.А. Петровский).

Психологические 
теории

Утрата связи в системе «личность – 
люди» и «личность – Я-образ».

Взаимное влияние Супер-Эго и Ид 
(З. Фрейд), враждебность общества 
(Э. Фромм), «коренная тревога» 
(К. Хорни), господство индивидуа-
лизма в обществе (Э. Мунье), несов-
падение значений и смыслов 
(А.Н. Ле онтьев, Н.Е. Осин), сведение 
че ловека к функции (С.Л. Рубинштейн).

Развитие субъектности во всех ви -
дах деятельности (С.Л. Рубинштейн, 
В.А. Петровский).
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Smoleva E.O.

SOCIAL ALIENATION: AN ANALYSIS 
OF THEORETICAL APPROACHES

The relevance of the study is explained by the trends of growth of the negative consequences of 
alienation – deviant behavior, deterioration of social health, political apathy, loss of trust in public 
institutions, and the impossibility for an individual to implement his/her creative potential. Aliena-
tion emerges in the system “man – results of activity” (the theory of social contract, classical German 
philosophy, Marxism), in the system of relationships of an individual with other people and social 
institutions (existentialism), and as a result of the breaking of the ties in the system “individual – 
other individuals” and “individual – self-image” (psychological concepts). We have identi ied two 
features of alienation: the loss of connection and the loss of subjectivity. According to the authors of 
the theory of social contract (T. Hobbes, J-J. Rousseau, J. Locke, C. Helvétius), alienation manifests it-
self in the loss of communication between an individual and his/her rights and freedoms, in the loss 
of subjectivity in social and political activities. In the German classical philosophy (I. Kant, J. Fichte, 
L. Feuerbach, G. W. F. Hegel) the concept of alienation is connected with the loss of subjectivity by 
an individual in the process of cognition. The existentialists (J.-P. Sartre, A. Camus) saw the basis 
of human existence in alienation, the cause of which is the con lict between rational and intuitive 
cognition. In Russian psychology the problem of alienation is most often associated with the loss of 
subjectivity (S. L. Rubinstein, V. A. Petrovsky). Ways to overcome alienation depend on the perspec-
tive from which alienation is considered in various philosophical, sociological and psychological 
theories. It is possible to cope with alienation by changing the situation and society (revolutionary 
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social transformations (Marxism), creation of a democratic system, overcoming social inequality 
(theory of social contract)), or through the rebellion of man against total alienation (A. Camus, 
Marcuse), by enhancing the spiritual life of man (E. Fromm, N. A. Berdyaev). A special place in the 
overcoming of alienation is given to the development of subjectivity in the process of cognition I. 
Kant, Hegel), and in all types of activity in general (S. L. Rubinstein, V. A. Petrovsky).

Social alienation, exclusion, subject approach.
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