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ВВЕДЕНИЕ 

«…стараясь быть собой, мы вызываем у многих людей отчуждение, 

стараясь же уступать желаниям других, мы вызываем отчуждение от самих 

себя. В этом - мучительное напряжение, которое необходимо вынести, но 

выбор ясен.» 1 

Кларисса Пинкола Эстес 

Одной из наиболее значимых проблем в истории развития человечества 

является проблема отчуждения. По моему скромному мнению, в природе не 

существует понятия отчуждения как такового, поэтому его возникновение 

напрямую связано с появлением первых людей. С течением времени природа 

исключает всё, что может являться лишним и планомерно развивается в 

дальнейшем. Отчуждение в данном случае возможно только в переходном 

состоянии, т.е. на стадии гипотез. Данное явление чуждо природе, поэтому оно 

временно, однако необходимо и преодолеваемо.  

Другим же образом обстоят дела после появления человека. С помощью 

субъективного видения мира он трансформировал отчуждение из временного в 

перманентное явление. Теперь оно стало неотъемлемой частью жизни каждого 

индивида, проникло во все сферы его жизнедеятельности так, что человек до сих 

пор находится в состоянии вечного преодоление отчуждения.  

Современный человек, находясь в режиме эмоциональной или социальной 

изоляции, впадает в состояние отчуждения себя от мира. Он внутренне одинок, 

                                           
1 Кларисса Пинкола Эстес. Бегущая с волками. – Москва, София, 2014г.  
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беспомощен, не имеет никакой возможности использовать свои человеческие 

силы. Вся его человеческая сущность пронизана отчуждением. Данное 

положение вещей чревато множеством проблем во всех жизненных аспектах. 

Эмоциональная изоляция подразумевает отсутствие каких-либо тесных связей с 

конкретным человеком, что вводит индивида в положение внутренней 

тревожности и излишней обеспокоенности. В свою очередь, понятие социальной 

изоляции обусловлено отсутствием круга социального общения и имеет своим 

следствием чувство отчужденности. Основополагающие исследования 

относительно данной проблематики сформулированы и расширены в 

большинстве своем в XIX веке марксистами, немецкой классической 

философией и антропологией материалистов.  

На данном этапе развития человечества неоспоримым является тот факт, 

что отчуждение все стремительнее набирает обороты и оказывает прямое 

воздействие на жизнь каждого индивида в отдельности; формы и виды 

отчуждения множатся, вследствие чего социальная активность становится 

значительно ниже. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что отчуждение 

является одной из важнейших проблем современности и требует путей его 

преодоления.  

Целью данной работы является исследование различных подходов к 

изучению феномена отчуждения, анализ его экзистенциализма, основных черт и 

особенностей развития в современном обществе.  

Для успешного достижения цели исследования в работе поставлены 

следующие задачи: 

- исследование основополагающих характеристик, обличающих 

темпераментную сущность человека: нужды, интересы, активность, трудовая 

деятельность, цель, средство, результат и т.д.; 
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- исследование форм отчуждения и их происхождение (как они 

усложняются с развитием социальной организации); 

- теоретическое исследование феномена отчуждения в парадигме 

марксизма, теория отчуждения Эриха Фромма; 

- исследование путей преодоления отчуждения.  

В заключении будет приведен ряд выводов, позволяющих прийти к 

умозаключению по данной проблематике. 
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Глава 1. Феномен отчуждения личности как философская проблема 

человечества 

Различные методы изучения феномена «отчуждение» 

Отчуждение – глубоко объективный процесс, вследствие которого 

происходит отделение субъекта от его деятельности и её результата, которые уже 

неподвластны активному субъекту и покоряются воздействию извне. Иными 

словами, отчуждение есть то, что осуществляет превосходство одних субъектов 

над другими. Так же существует такое понятия как «самоотчуждение», и если в 

первом случае объект подвержен воздействию извне, то данном случае его 

можно наблюдать, взглянув внутрь самого субъекта. Это некое отделение 

человека от своей собственной сущности и, как следствие, его отделение от 

людей, от всей мировой системы в целом. Несмотря на то, что человек всячески 

пытается преодолеть отчуждение и достичь высшего уровня личностной 

свободы, он, зачастую сам не замечая того, порождает новые формы отчуждения 

и попадает под их влияние.  

Хотелось бы подчеркнуть, что отчуждение неизбежно, так же как 

рождение или смерть. Оно подвергает человека значительным психологически 

неустойчивым состояниям, которые впоследствии приводят к его безразличию и 

апатии в отношении происходящего вокруг. Так что есть отчуждение? От чего 

конкретно отчуждается человек? Постараемся это выяснить в данной работе.  

Над проблемой отчуждения размышляли философы всех времён и 

народов. Интерпретации феномена отчуждения, как известно, не имеют 

однозначной формулировки; обусловлено это тем, что понятие всегда 

анализируется в рамках определенной культуры и времени. Так, первые 

упоминания об отчуждении были представлены еще в философских системах 

Греции, однако в них отсутствовала четкость понятий. В своих рассуждениях 

мыслители пришли к тому, что в отношении отдельного человека и общества 
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существует огромное количество противоречий, порождающих отчуждение. 

Создав объективно-идеалистическую систему, Платон полагает, что отчуждение 

неизбежно. По его мнению, отойти от отчуждения можно лишь «чистым 

мышлением сверхъестественного божественного принципа», в зависимости от 

которого находятся все формы бытия. О проблеме политического отчуждения 

высказывался Аристотель, с точки зрения которого от жизнедеятельности 

человека становится отчужденной именно общественная жизнь.  

В христианской философской идее религиозные мыслители были едины во 

мнении, что религиозное отчуждение преодолимо лишь истинной верой 

человека в Бога, убеждением отпущения грехов, смирением и жизнью согласно 

канонам церкви. Согласно христианской философской мысли, по мере 

преодоления духовного отчуждения, человеку открывается возможность 

самопознания и внутреннего спокойствия, гармонии и целостности личностных 

качеств.  

В Новое время наибольшую выраженность как философское понятие 

отчуждение приобретает в работах Д. Локка и Б. Спинозы. Они, наконец, 

подошли к идее обратного влияния продуктов деятельности человека на самих 

творцов. Локк видел преодоление политического отчуждения в суверенитете 

права, которое, в свою очередь, предполагает упразднение традиционной 

суверенной власти государства над народом. В свою очередь Спиноза видит 

спасение в слиянии демократического государства с обществом.  

Классическая немецкая философия сводит отчуждение к мышлению. И. Г. 

Фихте в философском смысле термином «отчуждение» обозначил полагание 

предметности, он задействовал отчуждение при изложении процесса 

субъективного сотворения реального мира. В философии Г. В. Ф. Гегеля 

центральным понятием является категория «отчуждения», именно она 
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способствует развитию абсолютного духа человека. В данном случае под духом 

подразумеваются всевозможные виды интеллектуальной деятельности 

индивида, беря начало среди чувственных форм и достигая своего апогея в 

абсолютном знании. Отчуждение Гегеля является равнозначным или с 

опредмечиванием, или с закрепощением мысли предметности. По мнению 

автора, у отчуждения есть два пути. В первом, в отношении Мирового духа, оно 

преодолимо мыслительным, высочайшим философским познанием. Во втором, 

в отношении к людям, оно несокрушимо, т.к. без опредмечивания жизнь 

человека не имеет представления. Только с помощью познания люди способны 

довести отчуждение до более лояльного уровня.  

Психологизация, осуществленная в неофрейдизме и фрейдизме стала 

следующим шагом в изучении отчуждения. По Фрейду, отчуждение 

произрастает из психологического конфликта внутри самого индивида. Он 

различал отчуждение в лице отстранения человека от несоответствующей его 

запросам реальности, внутренней замкнутости от внешнего мира, в бегстве 

субъекта в болезнь. По мнению психоаналитика, отчуждение является 

следствием невроза.  

На рассуждениях Карла Маркса и Эриха Фромма касательно условленной 

проблематики мы остановимся чуть более подробно позже.  

В ряде исследований четко прослеживается обращение к 

индивидуальности человека для рассмотрения данной проблематики. Так, А. Г. 

Маркузе видел преодоление отчуждения в освобождении общества от 

экономического и политического влияния. В исследованиях же Ж.-П. Сартра 

развитие общества безысходно ведет к увеличению роста отчужденности. По 

мнению автора, оно непреодолимо. Человек представляет собой, говорит Сартр, 

“не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную 
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жизнь». А. Камю убежден, что отчуждение настолько укоренилось в мире, что 

уход от него абсолютно невозможен. Он принимает его за основную 

направленность человеческого существования. Автор полагает, что человек не 

способен реализовать свои сущностные способности и обречен на жизнь в мире 

иллюзий и абсурда. Под связью, соединяющей человека и мир он подразумевает 

абсурд. Так же можно сделать вывод о том, что из-за существования чуждых 

человеку общественных устоев, любой, кто претендует на собственное мнение и 

самобытность, вынужден быть непонятым и не принятым обществом, а, как 

известно, без социокультурной принадлежности жизнь представляет собой 

сплошные мучения.  
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Марксово отчуждение 

В числе важнейших вкладов в развитие феномена отчуждения находится 

учение Карла Маркса. Немецкому социологу удалось сформировать довольно 

четкую концепцию отчужденного труда, согласно которой в условии власти 

частной собственности наёмному рабочему не принадлежит не только результат 

труда, но и сам его процесс. К тому же трудовая деятельность становится 

способом самоотрицания, выключения человека из жизни. «При тех порядках, 

которые предполагаются политической экономией, это осуществление труда, это 

его претворение в действительность выступает как выключение рабочего из 

действительности, опредмечивание выступает как утрата предмета и 

закабаление предметом, освоение предмета — как отчуждение, как 

самоотчуждение». 2  

Труд приобретает характер отчужденного, вследствие того, что он 

перестаёт быть составляющей природы самого человека и именно поэтому 

рабочий уничтожает себя как изнутри, так и снаружи, он «изнуряет свою 

физическую природу и разрушает свои духовные силы». Отчужденный труд не 

позволяет в полной мере выразить трансцендентальное в человеке, не даёт его 

«родовой сущности» воплотиться в жизнь. Из этого следует, что человек, 

занимаясь отчуждаемым трудом, отрывается от того, что делает его самим собой, 

от своей творческой составляющей. Это приводит к тому, что человеческая 

сущность представляет собой не более чем средство для частного 

существования.  

В своих исследованиях Маркс предполагал, что именно в 

капиталистическом обществе отчуждение достигает своего апогея. Он 

                                           
2 Карл Маркс. Хрестоматия. Неклассическая философия. – Отчужденный труд.  
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приравнивал рабочий класс к наиболее отчужденному, т.к. предполагал, что 

рабочий превращается в товар, путём безучастности в ключевых решениях 

относительно своего труда. Так он попадает в прямую зависимость от капитала 

и выступает в роли дополнения к машине.  

Социолог был убежден в возможности преодоления отчуждения путем 

уничтожения частной собственности и замены её на общественную. Ядром 

коммунистического идеала он видел «завершенный гуманизм», в основе 

которого лежит превращение отчужденного труда в самостоятельную 

реализацию сущностных возможностей человека. Таким образом индивид 

приходит к высшей степени гармонии и единства с миром.  
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Отчуждение Эриха Фромма 

Доктор философии Эрих Фромм в своих рассуждениях на тему 

отчужденности человека в обществе утверждает, что внутреннее одиночество, 

изолированность и незащищенность неоспоримо присущи всему человечеству, в 

том числе и нашему времени. Он убежден, что отчуждение носит едва ли не 

всеобъемлющий характер. «Человек создал мир рукотворных вещей, какого 

никогда не существовало прежде. Однако все созданное им возвышается и 

главенствует над ним. Он чувствует себя не творцом и высшей руководящей 

инстанцией, а слугой Голема, сделанного его руками. Он противостоит себе и 

своим собственным силам, воплощенным в созданных им вещах и отчужденным 

от него. Он больше не принадлежит себе, а находится во власти собственного 

творения »3 

В работах автора можно выделить несколько видов отчуждения: 

1. Самоотчуждение в условиях рыночной ориентации. 

Самоотчуждение часто характеризуется как «рыночная ориентация», 

которая находится в тесной взаимосвязи с потребляемыми человеком 

вещами. Личностные потребности в обмене стали некой самоцелью в 

современных реалиях. Каждый индивид воспринимает себя как товар, 

который активно старается продать по наиболее выгодной для него 

цене. В результате чего он идентифицирует себя как нечто чуждое и 

инородное, становится безразличен к самому себе. Являясь таким 

товаром, он утрачивает свою уникальность и самобытность. 

Социальный успех становится единственно важным результатом всей 

его деятельности; зачастую он утрачивает свою эмоциональность и 

                                           
3 Фромм Э. Здоровое общество. Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. М.: 

Юрист, 1995. - С. 273-579. 
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восприимчивость ко всему, что его окружает. В том числе для 

достижения успеха индивид должен быть конкурентоспособным. Это 

формирует некоторую установку человека к самому себе: «Если бы для 

достижения жизненных целей было достаточно полагаться на то, что ты 

знаешь и умеешь делать, самооценка была бы пропорциональна 

собственным способностям, т. е. собственной полезной ценности; но 

поскольку успех зависит, по большей части, от того, как ты умеешь 

продать свою личность, то ты воспринимаешь себя как товар, или, 

вернее, и как продавца, и как товар одновременно».4 

2. Отчуждение человека к объектам его потребления. 

Изначальной подразумевалось, что целью потребления должно было 

стать удовольствие, благодаря которому человек чувствовал бы себя 

счастливым. В настоящий момент оно стало самоцелью. В 

современности потребление взяло на себя роль удовлетворения 

навязанных нам потребностей, которые отчуждены от истинных 

желаний и стремлений человека. Оно уже не несет в себе пресыщение 

эстетических и истинных стремлений, утратило свою осмысленность и 

человечность. Индивид сейчас ищет удовлетворенность и целостность 

не в самом себе, а в чём-то, что существует вовне. Не получив 

желаемого, он терзает себя изнутри и становится несчастным. 

Пассивность и отчужденность становятся основными 

характеристиками человека и распространяются не только на товары и 

услуги, но и на наши увлечения. «Человек перестает быть деятельным 

участником бытия, он хочет лишь «ухватить» все, что только можно, - 

присвоить побольше развлечений, культуры и всего прочего. И 

                                           
4 Фромм. Э. Человек для себя. М.: Республика, 1992. - 54 с. 
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мерилом оказывается вовсе не истинная ценность этих удовольствий 

для человека, но их рыночная цена». 5 

3. Отчуждение человека к ближнему. Теряя свое «Я» и 

личностную индивидуальность, человек отчуждается от его природы. 

Вследствие этого, заинтересованность индивида в другом обусловлена 

лишь потребностью обмена, он видит в ближнем инструмент для 

достижения собственных целей. Человек, снова, определяется как товар 

не только самого себя, но и окружающих. Оценка человека 

осуществляется по спросу на него и внешней привлекательности.   «Их 

индивидуальность, то, что в них своеобразно и уникально, лишается 

ценности, это - балласт. Значение, каким наделяется слово 

"своеобразие", служит явным показателем такой установки. Вместо 

определения величайших достижений человека, достижений, 

развивших его индивидуальность, оно стало почти синонимом слова 

"странность". Слово "равенство" тоже изменило свое значение. Идея, 

что все люди сотворены равными, подразумевает, что все люди имеют 

одно и то же неотъемлемое право считаться целями, а не средствами. 

Сегодня равенство стало эквивалентом взаимозаменяемости, а это уже 

прямое отрицание индивидуальности».6 

4. Отчуждение человека к собственной деятельности. В данной 

категории отчуждения Фромм отталкивался от учения Маркса об 

отчужденном труде. Как уже упоминалось ранее, отношение к труду 

представляет собой удовлетворение элементарной необходимости 

получения прибыли для удовлетворения потребностей обмена. Не 

                                           
5 Фромм Э. Человек одинок. Журнал «Иностранная литература», M.,1966, №1. - С.230-233. 
6 Фромм. Э. Человек для себя. М.: Республика, 1992. - 54 с. 
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будем повторяться, т.к. данная категория уже пристально была 

разобрана нами ранее.  

5. Отчуждение человека к господствующей силе государства. 

Бессилие человека перед главенствующими силами государства с новой 

силой набирает обороты, и в данном случае отчужденность обусловлена 

отстранением общества от движущих сил власти.  «Человек 

подчиняется государству как воплощению своих собственных 

социальных чувств, которым он поклоняется как силам, отчужденным 

от него».7 Современный индивид никак не старается вникнуть в суть 

диктуемых ему законов из-за их сложности и собственной 

неосведомлённости. Ему вполне достаточно предложенных установок, 

которыми он и руководствуется. Ввиду своего естественного желания 

принадлежности к социальной группе, он согласен бездумно следовать 

установленному порядку, дабы не утратить своё место в мире. В данном 

случае он несёт на себе роль приспособленца, меняющего свои 

воззрения и поведение согласно ситуации, в которой он находится. Он 

является частью стада и полностью подчинён ему.  

6. Идолопоклонство. В данной категории отчуждения Фромм 

усматривает поклонение результатам своего труда. Здесь идол 

рассматривается «как нечто отдельное от него, возвышающееся над ним 

и противостоящее ему, вещь, которой он поклоняется и подчиняется. 

Идолопоклонник преклоняется перед творением своих собственных 

рук. Идол представляет в отчужденной форме его собственные 

жизненные силы».8 В некотором смысле, отчуждением является едва ли 

                                           
7 Фромм Э. Здоровое общество. Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. М.: 

Юрист, 1995. - С. 273-579. 
8 Фромм Э. Здоровое общество. Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. М.: 

Юрист, 1995. - С. 273-579. 
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не каждое выражение смиренного преклонения. Так, например, можно 

предположить, что чувство, называемое любовью, зачастую, так же 

является отчуждением с тем лишь различием, что объектом этого 

поклонения является другой человек, а не Бог или идол. Человек 

любящий отдает все силы и самого себя на благо объекта его любви, что 

иногда приводит к тому, что этот самый любящий ставит самоцелью 

служение и угождение, что, в свою очередь, даёт ему чувство 

удовлетворенности и спокойствия. Отдавая контроль над собой 

другому человеку, он чувствует свою защищенность и безопасность. 

Этот на мой взгляд феномен обозначен медицинским термином 

«мазохизм». Равно как и мазохист в созависимых отношениях 

находится и принимающий любовь человек, иными словами «садист». 

Они не могут друг без друга. Однако проблемой такого союза является 

единство двух без целостности каждого в отдельности, что порождает 

отчуждение.  

Несмотря на все вышеперечисленные сложности, философ убежден, что 

отчуждение преодолимо путём построения «здорового общества», общества, в 

котором система ценностей выстроена вокруг индивидуальности и 

неповторимости личности, её ориентированности на творчество и уникальность. 

Такая нацеленность на человека позволит ему стать самим собой, а значит встать 

на путь построения общества нового типа.  
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Глава 2. Способы преодоления отчуждения в современном мире и его 

особенности 

В связи с повсеместными проблемами экономического характера, а именно 

элементарной нехватки ресурсов на благополучное существование, труд в 

наименьшей мере является выражением наивысшей необходимости человека – 

творчеством. Индивид всегда будет стремиться к удовлетворению собственных 

элементарных потребностей, и в данном случае лишь избранные счастливцы 

удостоятся привилегий работать в той сфере и на той должности, которая 

позволит не только реализовать их внутренний потенциал, но и приносить 

достойный доход. Как привило, это происходит крайне редко и подавляющее 

большинство вынуждено работать там, где прибыль наиболее высока. Отсюда и 

рождается отчуждение труда, как таковое и преодолеть его едва ли 

представляется возможным. Итак, вне зависимости от специфики 

профессиональной деятельности человека, он до сих пор отчуждает часть себя 

от себя самого, из чего следует, что отчуждение трудовой деятельности (и 

процесс, и результат) будет существовать всегда. Это говорит об актуальности 

марксистского учения и по сей день.  

Так же отчуждение в современных реалиях обусловлено усилением 

однообразности и размытием собственного «я», человек в значительном объёме 

теряет чувство собственного достоинства, неповторимости и неординарности. В 

наше время возведены в приоритет потребительские отношения, в них, как 

правило, преобладает напускное дружелюбие и порядочность, которые являются 

лишь прикрытием абсолютного безразличия и отчужденности к ближнему. В 

наши дни очень редко встречаются истинные чувства, такие как любовь или 

ненависть. 
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Субъективно отчуждение выражается в чувстве страха, одиночества, 

апатии, равнодушия к окружающей действительности. Наряду с данными 

расстройствами растет уровень алкоголизма, наркомании, самоубийств и т.д.  

С помощью всестороннего развития человеческих способностей мир имеет 

возможность встать на путь преодоления отчуждения. Оно может покинуть 

сознание людей путём приобщения к искусству и эстетическим ценностям, ко 

всему, что может носить звание прекрасного. Для реального создания таких 

условий человеку необходимо предоставить возможность самостоятельного 

выбора своей социокультурной принадлежности, предоставить абсолютную 

свободу в нравственно-духовном развитии. Так же свою вовлеченность и 

заинтересованность должен продемонстрировать сам индивид, здесь играет роль 

его мужество, воля, разумность.  
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Заключение  

Подводя черту, осмелюсь сделать вывод о том, что отчуждение имеет 

двойственное значение в философии современности. С одной стороны, оно 

инструмент освобождения, с другой – угнетения. Оно создало обширную 

систему порядка, в то же время вызвав хаос и абсурдность множества 

положений. Она способствует благородным установкам человечества, но она же 

сводит эти самые установки к нулю. Для того чтобы хоть на шаг приблизиться к 

преодолению отчуждения во всех его проявлениях нужно в первую очередь 

обратиться к самому себе, проверить свою осознанность и искренность. Ибо 

самое действенное лекарство от отчуждения – гармония с самим собой. Когда 

человек находится в мире с самим собой, он никогда не одинок, а отчуждение 

видится лишь внешним и преодолимым фактором существования.  

Мы убедились в том, что отчуждение является неотъемлемой частью 

человеческого существования и сознания. По моему мнению оно преодолимо, 

однако наше общество еще очень далеко от совладания с ним.  

Актуальная и по сей день проблема отчуждения человека никогда не 

утратит своих ярких красок и обеспокоенности ею человечеством, ведь она 

находится в активной стадии развития и по сей день.  
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