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ФилосоФия и психология

Отчуждение как филОсОфская  
и психОлОгическая категОрия

г.а. епанчинцева, е.а. тимошенко

Аннотация. В обзорной статье ретроспективно освещена проблема изучения понятия «отчуждение»  
в философии, российской и зарубежной психологии. Рассмотрены основные имеющиеся трактовки и переводы 
термина, описательно-теоретические позиции и содержательно-структурные взгляды учёных на данное яв-
ление. Предпринята попытка выделения основных содержательных характеристик отчуждения. Показаны и 
изображены уровневые представления о феномене отчуждения, а также описаны системы отношений, ко-
торые могут подвергнуться отчуждению. Затронут вопрос о проявлении отчуждения в повседневной жизни 
и деятельности, необходимости его выявления, психологической и психотерапевтической работы с ним.
В качестве методов исследования использованы философско-исторический, психолого-ретроспективный 
анализ; теоретико-сравнительное обобщение, классификация понятийного аппарата, моделирование.
Оригинальным вкладом авторов в исследовании феномена отчуждения является аргументированное пред-
ложение рассматривать отчуждение как состояния и реакции на действие стимула, превышающего адап-
тационные возможности фрустрирующего индивида. Предлагается классифицировать отчуждение на 
разрушающую, развивающую и смешанную формы. Далее демонстрируется авторское представление со-
держательной модели отчуждения и структурно-функциональная модель данного феномена.
Ключевые слова: ригидность, идентификация, взаимоотношения, отношения, модель отчуждения, самоот-
чуждение, уровни отчуждения, отчуждение, формы отчуждения, автономность личности.
Review. In this review the problem of studying the concept “alienation” in philosophy, Russian and foreign psychology is 
retrospectively covered. The main available interpretations and translations of the term, descriptive and theoretical posi-
tions and substantial and structural views of scientists on this phenomenon are considered. The attempt to define the main 
substantial characteristics of alienation is made. The authors demonstrate and describe level concepts of the phenomenon 
of alienation and systems of the relations which can undergo alienation. In their research the authors raise the question 
about manifestation of alienation in everyday life and activity, the need for its identification and psychological and psycho-
therapeutic work. The research methods used by the authors included the philosopho-historical and psychological retro-
spective analysis, theoretic comparative generalization, classification of the conceptual framework and modeling. Original 
contribution of the authors to the research of this phenomenon is their offer to consider alienation as a state and reaction 
to the incentive exceeding adaptation opportunities of a frustrating individual. It is offered to classify alienation as hav-
ing the destroying, developing or mixed form. In addition, the authors offer a conceptual model and structural-functional 
model of alienation. 
Keywords: rigidity, alienation levels, alienation, relationship, self-alienation, model of alienation, alienation forms, relation, 
identification, personal autonomy.

Актуальность. Отчуждение представляет со-
бои�  многогранную категорию, охватывающую об-
ширныи�  спектр социально-психологических про-
цессов и явлении� , характеризующих отношения 
человека с миром и с самим собои� . Феномен от-
чуждения привлекает к себе все больше внимания 
со стороны философов, социологов, психологов. 
Ценность и необходимость изучения данного фе-
номена заключается в его универсальности, обу-
словленнои�  общеметодологическим содержанием, 

заключающимся в нарушении изначального един-
ства личности, как социального субъекта и какои� -
либо значимои�  сферои�  его жизнедеятельности.

Целью работы является изучение категории 
отчуждения относительно основных философских 
и психологических позиции� , раскрытие содержа-
ния и структуры категории отчуждения. 

Материалы и методы исследования: фило-
софско-историческии� , психолого-ретроспектив-
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понятия: «лишение», «отдаление», «отнятие» и др. 
Юридическая и экономическая трактовка термина 
раскрывается в таких синонимичных понятиях как 
экспроприация, конфискация, алиенация, абъю-
дикация, используется в большеи�  мере в граждан-
ском праве и означает передачу имущества в соб-
ственность другого лица. В философском словаре 
отчуждение истолковывается как процесс разрыва 
единства отношении�  между субъектом и функциеи�  
или как характеристика этих отношении� , при этом 
в результате изменяются, обедняются и сам субъ-
ект и функция [5]. Новая философская энциклопе-
дия рассматривает отчуждение как философскую 
категорию, обозначающую общественныи�  про-
цесс, в рамках которого результаты и продукты де-
ятельности людеи�  превращаются в независимую 
силу, которая становится выше своих творцов [6].  
В психологии, на наш взгляд, более полным явля-
ется определение, данное в Кратком психологи-
ческом словаре Л.А. Карпенко, А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского. Согласно ему, «отчуждение» 
представляет собои�  «… проявление таких жизнен-
ных отношении�  субъекта с миром, при которых 
продукты его деятельности, он сам, а также другие 
индивиды и социальные группы, являясь носите-
лями определе�нных норм, установок и ценностеи� , 
осознаются как противоположные ему самому» [7].

Категория отчуждения в философии представ-
ляется однои�  из универсалии� . Философские трак-
товки данного термина в зависимости от времен-
нои�  эпохи происходили в рамках космоцентризма, 
теологии, «дуалистического начала» и т.д. Истоки 
вопроса прослеживались еще�  в античнои�  фило-
софии при исследовании разъединения человека, 
его окружения и космоса. Термину «отчуждение» 
у Аристотеля в переводе с греческого соответство-
вали значения «исключенныи�  из сообщества» или 
«передача собственности». Августин рассматривал 
отчуждение как отпадение от Бога. Само понятие 
«отчуждение» использовалось, преимущественно, 
в то время в юридическои�  сфере [5].

В Средневековье категория отчуждения при-
сутствовала в господствующем в то время в фило-
софии направлении – дуализме, в контексте взаи-
моотношении�  человека с высшим божественным 
началом. В эпоху Возрождения отчуждение связы-
валось с осмыслением двои� ственного начала чело-
века: «природного» и «божественного» [6]. 

В философии Нового времени и эпохи Просве-
щения рассматриваемыи�  феномен прослеживает-
ся в трудах сторонников теории «общественного 

ныи�  анализ. Основными методами явились теоре-
тико-сравнительное обобщение, классификация 
понятии� ного аппарата, моделирование. 

Проблему отчуждения можно считать однои�  из 
самых противоречивых в современнои�  философии 
и психологии. Считаясь достаточно абстрактным 
и неоднозначным понятием, оно приобрело широ-
кое социальное звучание в условиях современного 
общества. Оно охватывает ряд тем, связанных с ак-
туальным существованием и потенциальным раз-
витием человека.

Происходящие в современном мире экономи-
ческие, политические и социальные перемены не-
избежно влияют на психологическии�  микроклимат 
и внутреннии�  мир каждого человека. Ретроспек-
тивно отслеживается устои� чивая тенденция к 
предпочтению индивидуалистических и прагма-
тических целеи�  и ценностеи�  в современном обще-
стве. Подобные линии развития, с однои�  стороны, 
делают людеи�  более ответственными, упорными, 
целеустремленными за свою жизненную позицию; 
однако, вместе с тем это ведет к обособленности, 
дисгармонизации межличностных отношении� , к 
трудностям социально-психологическои�  адапта-
ции [1]. В связи с этим остро встает вопрос об утра-
те человеческои�  идентичности и возникающего 
ощущения чуждости окружающему миру. Наибо-
лее значимым личностным проявлением является 
поиск собственнои�  аутентичности, сохранение «са-
мости» и уникальности индивида, его самоопреде-
ление [2]. Одним из наиболее значимых факторов 
сохранения и развития самости с уче�том происхо-
дящих перемен становится проблема преодоления 
личностью отчуждения [3].

Результаты исследования и их обсуждение.
В научнои�  литературе содержится большое 

количество работ по проблеме отчуждения, иссле-
дование феномена ведется с различных мировоз-
ренческих позиции� , с акцентированием внимания 
на тех или иных аспектах данного феномена [4].

В контексте изучения данного феномена, пре-
жде всего, необходимо обратиться к трактовке 
понятия «отчуждение». Обзор словареи� , энцикло-
педии�  и справочников показывает, что и сеи� час 
наиболее часто понятие отчуждения трактуется в 
юридическом, правовом, экономическом аспектах. 
Переводными эквивалентами для него являются 
англии� ские «alienation», «estrangement» и немец-
кие – «Entäußerung», «Entfremdung» термины. В 
русском языке наиболее близки к ним по смыслу 
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Им одним из первых были выведены формы от-
чуждения в контексте изучения труда: правовое, 
религиозное, нравственное и эстетическое [10].

В XX в. взгляды на проблему отчуждения рас-
ширяются в рамках интеграционного подхода. От-
чуждение становится более многогранным. Возрас-
тают исследования причин и способов преодоления 
отчуждения. С уче�том экзистенциального подхода 
отчуждение исследуется в рамках производствен-
нои�  деятельности, в аспекте противостояния госу-
дарству; большее внимание уделяется психологиче-
ским характеристикам и проявлениям отчуждения: 
тревога, бессмысленность, одиночество, безысход-
ность и др. Ставится вопрос о личнои�  ответствен-
ности человека за свое существование. Экзистенци-
альныи�  подход касательно проблемы отчуждения 
наглядно показывает концепция М. Бубера «Я и 
Ты», которая заключается в постоянном соотнесе-
нии себя с другими, где «Я» вступает во взаимодеи� -
ствие со всем миром на уровне «Ты» и если это по 
каким либо основаниям и причинам не удается, то 
человек становится созерцателем мира объектов. 
В контексте одиночества феномен отчуждения 
рассматривается Н.А. Бердяевым. Он считает, что 
посредством одиночества, отчуждения рождается 
личность, которая имеет выраженную потребность 
в преодолении отчуждения через духовные катего-
рии: дружба, любовь, религия. В качестве примера 
интеграционного подхода можно назвать позицию 
социолога Э. Дюркгеи� ма, которыи�  уделяя внимание 
разделению труда, вызванного отчуждением, ука-
зывал на необходимость понимания работником 
цели и смысла совершаемых им деи� ствии� . Согласно 
его взглядам общество принимается как путь прео-
доления отчуждения. Несколько с другои�  стороны, с 
точки зрения благополучия внутреннего мира, рас-
сматривал категорию «общество» социолог Ф. Тен-
нис обозначая его как совокупность разделенных 
людеи� , как синоним «чужого». Известныи�  философ 
и социолог М. Вебер, также следуя интеграционно-
му подходу, рассматривал проблему отчуждения 
во взаимосвязи с властью и ее�  бюрократизациеи� , 
влекущими за собои�  господство организационных 
структур над личностью и уменьшение личностнои�  
свободы. А. Швеи� цер указывает на то, что сам харак-
тер бытия человека наполняется антигуманностью, 
отношения между людьми становятся затрудни-
тельными, пагубными; весь образ жизни человека 
ведет к отчуждению [8].

В советскои�  философии понятие «отчужде-
ние» звучало с настороженностью, со ссылкои�  на 

договора»: Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса, Дж. Локка и др. 
Здесь «отчуждение» находит отражение во взаи-
моотношениях общества, государства и индивида. 
Философы нового времени характеризовали со-
временныи�  им социум как общество отчуждения – 
т.е. общество, основанное на делегировании полно-
мочии� . Дж. Локк и Гроции�  говорили об отчуждении 
– как об обязательном и необходимом условии воз-
можности передачи прав и полномочии�  для суще-
ствования легитимного государства. В философии 
Ж.-Ж. Руссо отчуждение выступает неотъемлемои�  
частью развитого общества и возникает из-за на-
сильственного лишения индивида самостоятель-
ности правовыми системами. Ф. Шиллер одним из 
первых обозначил категорию отчуждения, обра-
зующегося в результате разделения труда. Соглас-
но его взглядам, человек в результате разделения 
труда утрачивает возможность полнои�  самореали-
зации, в связи с чем нарушается его цельность и 
возникает и усиливается отчужде�нность [8].

Наполнение смыслом данного понятия наи-
более вероятно отнести к XIX в., прежде всего 
в немецкои�  классическои�  философии Г. Гегеля, 
И. Фихте, Л. Феи� ербаха. В это время оно начинает 
рассматриваться в рамках сознания, самосозна-
ния и деятельности индивида. Г. Гегель, в филосо-
фии которого категория отчуждения была однои�  
из центральных, понимал отчуждение как исто-
рическии�  процесс, являющии� ся одновременно 
объективным и субъективным результатом дея-
тельности человека, отчуждающеи�  от себя проти-
воположные структуры. В «Феноменологии духа» 
Г. Гегель представляет «отчуждение» как наивыс-
шии�  уровень философского обобщения и разли-
чает три его ступени: 1) сложное субъект-объект-
ное отношение, связанное со всеми видами труда; 
2) противоречия социальных фактов и связеи�  че-
ловека; 3) общии�  философскии�  смысл понятия как 
возникновения предметности «на пути самотож-
дественного субъект-объекта через отчуждение». 
У Г. Гегеля понятие отчуждения несет в себе, пре-
жде всего, позитивное содержание и его целью яв-
ляется саморазвитие и самопознание [9].

В дальнеи� шем значительныи�  вклад в разра-
ботку проблемы отчуждения вне�с К. Маркс. Он, 
делая акцент на материальнои�  деи� ствительности, 
рассматривал отношения собственности и уделял 
в особои�  мере внимание социальным процессам. 
К. Маркс понимал под отчуждением следствие 
присвоения одними людьми результатов деятель-
ности, затраченных сил и средств других людеи� . 

философия и психология
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наиболее поздних психоаналитических трудах по-
нятие отчуждения прослеживается в психологии 
самости Х. Кохута. Отчуждение личности может 
возникнуть вследствие неотраженности личности 
в значимом другом, в момент ее становления [12]. 
Ребе�нку необходимо чувствовать свою значимость 
для других и видеть отражение своего поведения 
для понимания правильности / неправильности 
своих деи� ствии� . Если же ребе�нок сталкивается с 
постоянным неодобрением или безразличием, это 
ведет к утрате личностнои�  целостности и отчуж-
де�нности от себя и окружающего мира [13].

На основании новых подходов выстраивается 
новая вспомогательная модель отчуждения с вы-
ходом на социальную ориентацию. Этои�  ступенью 
является биогенетическии�  подход (Ст. Холл и др.), 
в котором отчуждение понимается как следствие 
неправомерных воспитательных требовании�  к ин-
дивиду, которыи�  биологически не готов к их вы-
полнению. Возникновение даннои�  позиции свиде-
тельствует о понимании необходимости оказания 
помощи отчужденным людям и стимулирует раз-
работку новых психотехник с уче�том даннои�  про-
блемы.

Тем самым проблема отчуждения привлекает 
внимание представителеи�  развивающегося по-
веденческого подхода Б. Скиннера, Дж. Уотсона. 
Бихевиористами отчуждение воспринимается 
двои� ственно: 1) как формирование собственного 
поведения на основе подражания ненорматив-
ным образцам поведения; 2) как неадекватная 
генерализация приспособительного поведения. 
В каждом из вариантов бихевиорального подхода 
отчуждение несе�т в себе негативныи�  аспект, что 
показывает социальную неадаптивность данного 
явления [8].

В дальнеи� шем более широко сферу проявле-
нии�  феномена обозначил представитель гумани-
стического направления Э. Фромм: говоря об от-
чуждении от работы, от государства, от природы, 
от ближних, от себя и своих потребностеи� . Он опи-
сывал отчуждение как нарушение связи с миром, 
которую человек восстанавливает путе�м конфор-
мизма, агрессии или любви и труда с целью «стать 
тем, чем он потенциально является». Развивая 
взгляды З. Фреи� да на отчуждение как психоло-
гическом механизме, проявляющемся в бегстве в 
болезнь, Э. Фромм подтвердил связь между отчуж-
дением и неврозом, и пришел к заключению о том, 
что в наиболее широком понимании любои�  невроз 
можно считать следствием отчуждения. К. Роджерс 

социалистическую деи� ствительность. Отчужде�н-
ного человека не могло быть в образцовом обще-
стве того времени, т.к. это бы указывало на антигу-
манность, нарушение целостности всего общества, 
и наносило урон репутации государства. Однако 
позднее критики писали, что именно отрицание 
объективного отчуждения при социальном строе 
есть результат отчужде�нного сознания [5].

В современнои�  как западнои� , так отечествен-
нои�  философии и социологии категория отчужде-
ния выступает как неотъемлемая характеристика 
всех сфер общественнои�  и личнои�  жизни совре-
менного социума в целом и каждого отдельного 
человека как социального субъекта.

В психологии отчуждение как отдельная кате-
гория используется сравнительно недавно, однако 
саму проблематику в контексте описательнои�  тер-
минологии, но с ориентациеи�  на психологическую 
и психотерапевтическую практику, можно просле-
дить во всех психологических подходах [11].

Основоположником психоаналитического на-
правления З. Фреи� дом понятие отчуждения было 
применено в рамках патологического развития 
личности. Оно представляет собои�  психологиче-
скии�  защитныи�  механизм, возникшии�  в связи с 
противоречиями между Оно и Сверх-Я, между ин-
стинктивными, руководствующимися внутрен-
ними потребностями формами поведения и мо-
ральными устоями и принципами современного 
общества. Проявлениями данного феномена ока-
зывается утрата объектом чувства реальности и 
собственнои�  индивидуальности. 

Несколько позднее К. Хорни в своеи�  кон-
цепции личности сделала вывод о том, что от-
чуждение обусловлено врожденнои�  «кореннои�  
тревогои� », выраженность которои�  усиливает 
отчужде�нность и зависит от направленности со-
циального повеления человека: «от людеи� », «к 
людям», «против людеи� ». Для преодоления от-
чуждения важнеи� шими, по К. Хорни, считаются 
любовь и привязанность, именно они поддержи-
вают жизненно необходимую для человека взаи-
мосвязь «личность – социум» [8]. 

Именно в рамках психоаналитического на-
правления начался переход на возрастные аспекты 
проявления отчуждения. Э. Шахтель, поддержи-
вая К. Хорни и также уделяя особенное внимание 
условиям, в которых развивается личность, однои�  
из причин отчуждения рассматривал результат от-
рыва ребе�нка от своего реального Я, вызванныи�  
мнением родителеи�  о его личностных качествах. В 
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щие мотивы и личностныи�  смысл, а имеются толь-
ко побудительные и объективное значение. Это 
подводит нас к тому, что именно мотивы-стимулы, 
обусловленные неспецифическими потребностя-
ми и возникшие в силу существующеи�  социальнои�  
системы и значимых отношении� , и придают дея-
тельности отчужденныи�  характер. Неотчужде�н-
ностью же является деятельность субъекта, свя-
зывающая его с окружающим миром и адекватно 
отражающая объективныи�  мир [8]. 

А.В. Петровскии� , В.А. Петровскии�  и М.В. По-
левая описывают отчуждение человека как утра-
ту им субъектности в общении со значимыми 
людьми. В.А. Петровскии�  говорит об отчуждении 
как о «неотраженности», нерепрезентативности 
человека в окружающих и в себе [14]. В исследо-
ваниях В.В. Абраменковои�  отчуждение противо-
поставляется понятию идентификации, в основе 
которои�  лежит становление Я-концепции лично-
сти. Но при этом В.В. Абраменкова указывает и на 
важность отчуждения как фактора необходимого 
для становления личности, механизм «идентифи-
кация – отчуждение» представляет собои�  одну из 
гранеи�  процесса интериоризации – экстериориза-
ции культурных норм и ценностеи�  [15]. В.С. Мухи-
на считает отчуждение особым проявлением обо-
собленности индивида в виде отстаивания своеи�  
природнои� , человеческои�  сущности, необходимо-
го для преодоления конформности индивида при 
установлении границ самоотождествления себя с 
другими или с образцом. А.Е. Горбушин, разделяя 
понятия «отчуждение» и «отчужде�нность», ото-
ждествляет отчуждение с обособлением, и считает 
их не только негативными, но и позитивными про-
цессами, необходимыми в определе�нных пределах 
для полноценного развития личности. Отчуждение 
понимается им как объективно-необходимое соци-
ально-психологическое явление дистанцирования. 
Отчужде�нность же выступает в виде состояния 
личности, возникающего при неблагоприятном 
развитии ребе�нка. Отчужде�нность считается не-
гативным результатом отчуждения личности [13].

Продолжая процессуально-деятельностныи�  
подход А.Н. Леонтьева, его внук выдвинул концеп-
цию смыслоутраты, благодаря введению много-
мернои�  концепции существования смысловои�  ре-
альности, затрагивающеи�  феноменологияескии� , 
онтологическии�  и деятельностныи�  аспекты бы-
тия. Отчуждение у Д.А. Леонтьева находит приме-
нение в моделях, объясняющих и описывающих 
определе�нные особенности жизнедеятельности 

указывает на то, что «отчуждение… не является 
частью человеческои�  природы. Оно усвоено через 
научение…». Еще�  один представитель гуманисти-
ческого подхода А. Маслоу в своеи�  концепции са-
моактуализирующеи� ся личности в некоторои�  мере 
противопоставляет понятия «идентификация» и 
«отчуждение». Последнее в тои�  или инои�  степени 
во всех своих проявлениях препятствует самоак-
туализации личности. Отчуждение входит в выде-
ленныи�  А. Маслоу список «общих метапатологии� », 
наряду с потереи�  смысла, отсутствием ощущения 
свободы воли, аномиеи� , ангедониеи� , чувством соб-
ственнои�  бесполезности и др. Для преодоления от-
чуждения необходимо достичь согласования, кон-
груэнтности переживании�  и опыта [13]. 

Не остался без внимания феномен отчуждения 
и в советскои�  психологии. Описание феномена ве-
лось с идеологическои�  подоплекои�  того времени, 
в сопоставлении с ценностями советского обще-
ства, с акцентом на содержательную сторону явле-
ния. Активно заниматься проблемои�  отчуждения 
в период развития советскои�  психологии начал 
С.Л. Рубинштеи� н. Анализируя проблему отчужде-
ния в господствовавшем в то время социалисти-
ческом коллективизме, он прише�л к заключению, 
что суть отчуждения проявляется во взаимоотно-
шениях людеи� , их способе взаимодеи� ствия. С.Л. Ру-
бинштеи� н изучал отчуждение в контексте утраты 
личностнои�  идентичности, ограниченности и убо-
гости личностнои�  жизни, вследствие сведения че-
ловека от субъекта к объекту, к носителю набора 
функции� , к средству достижения целеи� . Критери-
ями неотчужде�нного человека, по Л.С. Рубинштеи� -
ну, являются познание, творческая деятельность 
и любовь. Развивая данныи�  подход К.А. Абульха-
нова-Славская противопоставляет отчуждение от 
жизни и смысл жизни, представляя отчуждение 
как результат недостаточнои�  потребности к само-
развитию, способности к самовыражению; в ре-
зультате этого все�  поведение утрачивает личност-
ную значимость.

Несколько иначе в своеи�  теории деятельности 
рассматривал феномен отчуждения А.Н. Леонтьев. 
Он описывал отчуждение как несовпадение моти-
ва и полученного объективного результата дея-
тельности; тем самым деятельность становится 
набором деи� ствии� , совершаемым для косвенного 
удовлетворения своих потребностеи�  и целеи�  че-
рез первоначальное удовлетворение потребностеи�  
других. Таким образом, отчужде�ннои�  является дея-
тельность, у которои�  отсутствуют смыслообразую-

философия и психология
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чувство утраты эмоциональнои�  связи с другими 
людьми. В криминальнои�  психологии отчужде-
ние описывается как одна из составляющих об-
щеи�  «нежелательнои� » направленности личности, 
которая может стать однои�  из причин преступ-
ного поведения. Л.И. Белозеров говорит об от-
чуждении как изоляции подростка в коллективе. 
А.В. Сидоренков рассматривает феномен в связи 
с противоречиями в малои�  группе. Некоторые 
исследователи акцентируют внимание на анали-
зе тех или иных аспектов отчуждения в соответ-
ствии со сферои�  человеческои�  жизнедеятельно-
сти. Примерами таких работ являются изучение 
отчуждения в культуре – В.И. Маркова, В.Н. Ор-
лова, Е.Э. Суровои� , А.К. Якимовича, отчуждения, 
обусловленного языковои�  метареальностью у 
Д.У. Орлова И.П. Ильина, П. Козловски, рассмо-
трение этического отчуждения Т.И. Пороховскои� , 
Ю.М. Смоленцевым [8; 21].

Предложенная А.А. Меграбяном концептуаль-
ная модель отчуждения помогла сформировать 
и сделать приемлемым термин отчуждения для 
клиническои�  психологии путе�м рассмотрения 
биопатогенного и социогенного формирования 
отчуждения и выявления между ними сходства в 
неизбежном возникновении разрыва чувственно-
предметного и абстрактного в сознании человека. 
В силу каких-либо причин окружающии�  мир ста-
новится непонятным, необъяснимым и вызывает 
отчуждение личности. В процессе жизнедеятель-
ности для гармоничного существования человека 
необходимо, чтобы окружающее стало «своим», с 
понятными причинами и условиями [20].

Среди современных исследовании�  проблемы 
отчуждения хотелось бы выделить взгляды аме-
риканского социолога М. Симена и социального 
психолога К. Кенистона, уделявших особое внима-
ние формам отчуждения. М. Симен, определяя от-
чуждение как специфическое переживание инди-
вида, выделяет в нем пять модальностеи� : аномия, 
изоляция, бессмысленность, бессилие и самоот-
чуждение. В своем подходе К. Кенистон выделяет 
самоотчуждение, «индивидуальное отчуждение», 
невозвратимая утрата прежних отношении� , «исто-
рическая утрата», «космическое изгнание»; внутри 
них также существуют разновидности [8].

Как нами указывалось ранее, ряд авторов 
(Б. Скиннер, Дж. Уотсон, О.Б. Долгинова, Н.С. Кор-
нющенко-Ермолаева, И.Ф. Демидова и др.) считает 
отчуждение не только негативным, но отчасти и 
позитивным феноменом, явлением необходимым 

индивида и групп людеи� . В последующем им был 
предложен более узкии�  термин «смысловое от-
чуждение», в большеи�  мере применимыи�  к кон-
кретным сферам или видам деятельности: работа, 
общение, учеба и др. и являющии� ся результатом 
утраты смысла в данном виде деятельности. Так 
отчуждение является как бы онтологическои�  кар-
тинои�  возникновения психологическии�  пережива-
нии�  и проявлении�  индивида [8].

Для выработки системного подхода к фено-
мену отчуждения и его наиболее полного пони-
мания необходимо выявление основополагающих 
содержательных характеристик данного явления 
(О.Б. Долгинова, Н.С. Корнющенко-Ермолаева, 
И.Ф. Демидова, Л.И. Белозеров, А.В. Сидоренков, 
В.И. Марков, В.Н. Орлов, Е.Э. Суровая, А.К. Якимо-
вич, И.П. Ильин, П. Козловски, Т.И. Пороховская, 
Ю.М. Смоленцев и др.), в особенности прикладного 
характера. С позиции эмпирики за понятием от-
чуждения у разных авторов стоят весьма сходные 
субъективные феномены, проявления отчужде-
ния, формирующие его содержание, структуру. От-
чуждение личности возможно во всех системах от-
ношении� , в которые включена личность в процессе 
своеи�  жизнедеятельности. Современные социаль-
но-психологические исследования рассматривают 
отчуждение как негативное явление (О.Б. Долги-
нова, Н.С. Корнющенко-Ермолаева, И.Ф. Демидова 
и др.) сквозь призму одиночества, саморазруша-
ющего поведения, изоляции и др. О.Б. Долгинова 
считает отчуждение «наде�жным индикатором 
переживания одиночества» в ситуации внешнеи�  
блокировки удовлетворения потребностеи� . При 
этом указывается двухсторонняя направленность 
перехода «переживание одиночества – состояние 
отчужде�нности» [17]. Н.С. Корнющенко-Ермолаева 
рассматривает отчуждение наряду с конфликт-
ными взаимоотношениями с миром как причину 
одиночества в процессе поиска человеком своеи�  
идентичности. Ею выделяются следующие фор-
мы отчуждения: социальное, коммуникативное, 
культурное, моральное и самоточуждение [18]. 
И.Ф. Демидова исследует одиночество как один из 
компонентов отчуждения и считает их факторами 
суицидального риска [8].

Прикладнои�  характер и направленность пси-
хологических знании�  об отчуждении отразились 
в практикоориентированных психологических и 
смежных науках. В социальнои�  конфликтологии 
понятия одиночество и отчуждение зачастую ото-
ждествляются и проявляются в виде защиты на 
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сильную личную значимость для индивида, то 
возникает отчуждение личности как дистанциро-
вания себя от происходящего на неопределе�нныи�  
временнои�  срок [23].

Следовательно, важным является возмож-
ность отличия «обратимого» отчуждения (соглас-
но Д.М. Зиновьевои� ) личности, необходимого для 
последующего развития личности, и разрушаю-
щего, «необратимого» отчуждения, влекущего за 
собои�  дисгармонизацию внутреннего и окружаю-
щего мира. Следствием отчуждения является на-
рушение социальных и психологических связеи� , 
дисгармония отношении�  личности со значимыми 
для него людьми (родителями, преподавателями, 
сверстниками, с самим собои� ). Дисгармония прояв-
ляется в деятельности и общении, во внутренних 
переживаниях. 

С уче�том этих позиции�  мы предлагаем выде-
лить следующие формы отчуждения:
– «разрушающее отчуждение», представляющее 

собои�  состояние и реакцию на деи� ствие сти-
мула, превышающего адаптационные возмож-
ности и/или фрустрирующего индивида, субъ-
ективно воспринимаемые им как ухудшающие 
актуальное состояние и нарушающее его лич-
ностное развитие; 

– «развивающее отчуждение», также дезадапти-
рует индивида, но основное его отличие в том, 
что оно является временным, с последующим 
восстановлением актуальнои�  системы взаи-
модеи� ствия и деятельности, его результатом 
становится последующее гармоничное разви-
тие личности.
Следует отметить, что данные формы не всег-

да могут проявляться в чистом виде, характерно 
проявление смешанных форм. В таких случаях 
речь идет о различных степенях вовлеченности и 
нарушенности тои�  или инои�  системы отношении� . 

Для работы с феноменом отчуждения нам 
представляется необходимои�  попытка построения 
структурно-процессуальнои�  модели отчуждения 
(рис. 2), которую мы постараемся в дальнеи� шем 
подробно разъяснить.

Структурно-процессуальная модель отчужде-
ния (рис. 2) демонстрирует зависимость возник-
новения и проявления отчуждения от внешних и 

в определе�ннои�  мере и степени для формирования 
внутреннеи�  идентичности. Здесь нам хотелось бы 
более подробно остановиться на содержании дан-
ного понятия и предпринять попытку выразить 
его. В современнои�  психологии под идентичностью 
принято понимать результат самоотождествления 
личности, обретение внутреннеи�  согласованности. 
Здесь сразу же встае�т вопрос о том, как же лич-
ность обретает эту согласованность. Обращаясь 
к исследованиям в этои�  области, мы повсеместно 
встречаем понятие идентификации, представляю-
щеи�  собои�  совокупность механизмов и процессов, 
ведущих к достижению состояния идентичности 
(М.В. Заковоротная). Сопоставление взглядов уче�-
ных возвращает нас к механизму «идентификация 
– отчуждение» (В.В. Абраменкова), как неотъем-
лемои�  части формирования Я-концепции. Нам ка-
жется допустимым некоторое расширение этого 
механизма путе�м включения в него понятии�  авто-
номности и ригидности личности (рис. 1).

Включенные понятия позволяют увидеть вну-
треннее содержание и процесс механизма «иден-
тификация – отчуждение». Автономность проти-
вопоставляется ригидности в тои�  же мере, что и 
идентификация отчуждению. Указание двухсто-
роннеи�  направленности связи очень важно для де-
монстрации возможности взаимопереходов между 
этими процессами-состояниями, в силу каких либо 
объективных и субъективных причин и влиянии� . 
Автономность представляет проактивную вну-
треннюю позицию личности, основанную на спон-
танности, осознанности и интимности. Она обе-
спечивает сосредоточенность на себе, осознание 
себя и своего поведения для дальнеи� шего самоото-
ждествления. Автономность личности проявляет-
ся в самостоятельнои�  деятельности, способности 
к целеполаганию, генерированию идеи� , выдвиже-
нию гипотез, стремлении к лидерству, к творче-
скои�  деятельности и т.д. Ригидность же возникает 
как затрудненность / неспособность в изменении 
поведения в ситуациях, когда это деи� ствительно 
необходимо. Причинои�  этому могут быть различ-
ные факторы, такие как объективные внешние 
препятствия, незнакомость или внезапность си-
туации, личностные особенности и др. [22]. И если 
таких ситуации�  становится много или они имеют 

Рис. 1. Примерная модель содержания отчуждения
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поступившеи�  информации, ее интерпретацию и 
как результат формирование психоэмоциональ-
ного состояния и дальнеи� шего поведения [25]. 
Можно предположить, что отчуждение, как и 
большинство психологических явлении� , включа-
ет в себя когнитивныи� , эмоционально-волевои�  и 
поведенческии�  компоненты, каждыи�  из которых 
подвергается аналитико-синтетическому про-
цессу [26]. Когнитивныи�  компонент обуславли-
вается работои�  познавательных процессов, т.е. 
все стимулы воспринимаются индивидом (про-
цесс восприятия), сопоставляются с имеющимся 
опытом и анализируются (добавляются память 
и мышление), синтезируются в потенциальное 
поведение (воображение). Аффективно-волевои�  
(эмоциональныи� ) компонент предполагает оцен-
ку собственного эмоционального состояния, на-
строения, ситуации и отношении�  с самим собои� , 
окружающими людьми и миром, волевую регу-
ляции, а также способность прогнозировать по-
следствия собственных деи� ствии� . Поведенческим 
элементом является проявление отчуждения в 
реакциях, поступках в зависимости от внутренних 
переживании� . Познавательными составляющи-
ми являются осознание и понимание состояния 
отчужде�нности; эмоциональными – характерное 
ощущение некоторои�  обособленности, индивиду-
алистичности; поведенческими – сами реакции, 
поступки и поведение в целом.

внутренних факторов отчуждения, выделенных 
на основании проделанного анализа исследова-
нии� . Внешними стимулами, влекущими отчуж-
дение, могут стать: влияние окружающеи�  среды, 
жизненные обстоятельства, экономические и со-
циальные воздеи� ствия, происходящие независимо 
от человека. Внутренние факторы, т.е. зависящие 
от конкретного человека и / или имеющие значе-
ние, прежде всего, для него, можно разделить на 
две группы: физические и психологические. Физи-
ческими предикторами отчуждения могут стать: 
соматические заболевания, тяже�лые травмы и по-
вреждения, функциональные состояния, телесные 
ощущения, витальные потребности; психологи-
ческими: изменения личностно-значимых отно-
шении� , неуверенность в себе, утрата жизненного 
смысла, ломка ценностеи� , невозможность реализа-
ции метапотребностеи� , чувства одиночества, непо-
нимания, фрустрированности, неопределе�нности; 
нерепрезентативность для других.

Данные факторы зачастую обладают раз-
личнои�  значимостью для каждого конкретного 
человека, но в тои�  или инои�  мере затрагивают 
самовосприятие себя как отдельнои�  личности и 
самовосприятие себя в социуме. Прежде чем само-
восприятие переи� де�т в ранг состояния и сформи-
рует определе�нныи�  тип взаимодеи� ствия и поведе-
ния, человеку необходимо проанализировать все 
эти факторы [24]. Анализ предполагает обработку 

Рис. 2. Структурно-процессуальная модель отчуждения
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философия и психология

отношения нарушенными. Обзор исследовании�  
показывает, что, прежде всего, затрагиваются во-
просы жизненного смысла, жизненных ценностеи� , 
мировоззренческих позиции� , неэффективности 
прежних стереотипов поведения. Взгляды Т.В. Кор-
ниловои� , А.Г. Асмолова, Б.С. Алишева помогают 
выстроить мишени отчуждения. Они считают, что 
для того, чтобы работать с отчуждением, нужно 
научить человека деи� ствовать в ситуации неопре-
деле�нности. Взгляды уче�ных на изучение ситуации 
неопределе�нности, также как и на понимание от-
чуждения, двои� ственны: для одних данные усло-
вия становятся ступенью развития, а для других 
оказываются непреодолимыми и влекут за собои�  
нарушение социально-психологическои�  адапта-
ции. Каждыи�  человек в процессе своеи�  жизнеде-
ятельности постоянно находится в системе не-
определе�нности и неоднозначности, в ситуации 
выбора, но в период возникновения отчуждения 
эта неопределе�нность является фрустрирующеи� , 
превышающеи�  адаптационные способности ин-
дивида. Согласно взглядам Т.В. Корниловои� , не-
определе�нность в психологии связана с вариа-
тивностью и неповторяемостью условии� , самих 
актов выбора, деи� ствии� , мышления; все деи� ствия 
и решения являются уникальными [28]. А.Г. Асмо-
лов указывает на важность ситуации�  неопределе�н-
ности как динамического резерва разнообразных 
путеи�  развития [29]. Б.С. Алишев по этому поводу 
пишет, что человек, имеющии�  сознание, сталкива-
ется с неопределе�нностью не только объективно-
го мира, но и субъективного, своего внутреннего 
и имеются необходимость преодолении этои�  не-
определе�нности [30]. Тем самым отчуждение как 
негативныи�  феномен возникает в ситуации, когда 
прежние ценности, смыслы, стереотипы утрачива-
ют свою актуальность, а выработать новые в силу 
каких-то обстоятельств и личностных особенно-
стеи�  человек оказывается не способен [31].

На этом завершается процесс отчуждения, но 
не завершается существование личности. Психоэ-
моциональное состояние отчуждения подвергает-
ся постоянному влиянию внешних и внутренних 
факторов и трансформируется под их воздеи� стви-
ем. Личность может использовать данное состоя-
ние для самоанализа, самопознания, поиска иден-
тичности, переоценки ценностеи� , смены взглядов, 
выработки новых стратегии�  взаимодеи� ствия и 
поведения и т.д. В соответствии с предложенными 
формами отчуждения оказываются возможными 
два пути дальнеи� шего развития.

Далее, как нами говорилось ранее, возможно воз-
никновение различных форм отчуждения: «разруша-
ющеи� », «развивающеи� » и смешаннои� , как результата 
процесса отчуждения в характерное психоэмоцио-
нальное состояние, реализующееся в поведении. Ин-
тенсивность отчуждения также имеют свою града-
цию. Исследователями предлагается трехуровневая 
шкала отчуждения, включающая следующие уровни: 
– конформистскии�  – наименьшии�  уровень от-

чуждения, характеризующии� ся преобладани-
ем конформного поведения, неосознанным 
стремлением ухода от контактов и взаимо-
деи� ствия с окружающими, преимущественно 
безразличным отношением к окружающим, 
неразвитым чувством общественного долга, 
малои�  социальнои�  активностью;

– индифферентныи�  – среднии�  уровень от-
чуждения, выражающии� ся в эмоциональнои�  
безучастности к проблемам других людеи� , 
недоверии к окружающим, нежелании и не-
способности к взаимодеи� ствию с другими, 
контакты с другими являются прицельными, 
необходимыми и сопровождаются подозри-
тельным или негативным отношением;

– отвергающии�  – наиболее высокии�  уровень, 
проявляющии� ся в нежелании установления 
контактов с другими людьми, отсутствии 
культуры общения, с выражением неприязни, 
до проявления жестокости и агрессии [27].
В контексте разработки модели и содержания 

отчуждения особого внимания заслуживают взгляды 
К. Кенистона с точки зрения постановки им ряд во-
просов касательно рассматриваемого феномена: кто 
и от чего оказывается отчужде�н? если утрачиваются 
взаимосвязи, то, что их заменяет? каковы проявле-
ния отчуждения? почему или из-за чего возникает 
отчуждение? каковы деи� ствия отчужденных? [8].

Деи� ствительно, какие же системы отношении�  
личности могут стать отчужденными? С нашеи�  
точки зрения ими являются:
– самоотношение – при отчуждении от соб-

ственного «Я»;
– отношения с другими людьми в подсистемах 

«человек – человек», «человек – общество», 
«общество / группа – общество / группа»;

– отношения с окружающим миром в подси-
стемах «человек – деятельность», «человек – 
окружающая среда».
Следующим не менее важным вопросом яв-

ляется вопрос о «мишенях» отчуждения: что из-
меняется, ломается в человеке, что делает эти 
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межличностных отношении� , когда индивид 
противопоставляется иным индивидам, группе, 
целому обществу, переживая ту или другую сте-
пень своеи�  изолированности. Отчуждение – это 
бегство в себя и от себя, которое сопровождается 
безучастностью к событиям во внешнем мире, 
понижением всех уровнеи�  активности.

Заключение
Изучение феномена отчуждения в рамках со-

временнои�  биопсихосоциальнои�  личностнои�  пара-
дигмы предполагает междисциплинарныи�  подход. 
В наиболее широком смысле отчуждение рассма-
тривается как дисгармонизация отношении� , то есть 
феномен, несущии� , прежде всего, в себе негативныи�  
смысл. Тем самым явнои�  становится необходимость 
поиска наиболее эффективных путеи�  его уменьше-
ния, преодоления. Большинство исследователеи� , 
затрагивающих данную проблему, предпринимали 
попытки ее�  решения. Так представители гумани-
стического направления делали акцент на согласо-
ванности внутреннего и внешнего опыта, психоди-
намического – на разрешении внутриличностного 
конфликта, экзистенциально ориентированные – 
на самобытии и необходимости свободного выбора 
личности и т.д. На наш взгляд, с уче�том все�  большеи�  
ориентации современных наук на практическую де-
ятельность рассмотрение данного вопроса являет-
ся актуальным, необходимым и требует разработки, 
прежде всего, с уче�том организации социально-пси-
хологическои�  помощи «отчужденным» личностям. 
Кроме того, ведущие специалисты современности 
во всех областях гуманитарно-прикладных наук го-
ворят, прежде всего, не только и не столько о работе 
с теми или иными состояниями личности, требую-
щими психологическои�  помощи, сколько о превен-
тивных мерах, способствующих сохранению челове-
ческои�  идентичности и гармоничному личностному 
развитию. В этои�  связи изучение отчуждения и его 
механизмов представляется особенно актуальным 
как для каждого отдельного человека в частности, 
так и для общества в целом.

«Саморазвивающее» отчуждение ведет к вну-
треннеи�  гармонии, личностному росту, выработке 
эффективного поведения, адаптивных копинг-
стратегии� , расширению зоны комфорта. Благода-
ря его временности человек не утрачивает навык 
взаимодеи� ствия с окружающими людьми и миром. 
При «саморазрушающем» отчуждении результа-
том становится личностная дисгармонизация, эмо-
циональное обеднение, внутренняя замкнутость, 
суженная зона комфорта. Значимым является то, 
что возможен двустороннии�  переход между этими 
формами, зависящии�  все от тех же внутренних и 
внешних факторов.

Выводы
Совершенныи�  обзор показывает, что феномен 

отчуждения привлекал и привлекает множество 
исследователеи�  во всех областях. Многообразие 
подходов к отчуждению создают представление о 
существовании общеи�  характеристики различных 
социальных, экономических и личностных проти-
воречии� , явлении� , процессов и состоянии� . 

В результате обзора имеющихся социально-
психологических исследовании�  по проблеме от-
чуждения, можно утверждать:
1. Отчуждение личности в тех или иных его про-

явлениях можно проследить на любом воз-
растном этапе жизненного пути в тех или иных 
его модальностях и формах. Тем не менее про-
блема отчуждения в большеи�  мере разработа-
на в теоретическом плане и преимущественно 
в рамках описательнои�  терминологии.

2. Философское воззрение феномена отчужде-
ния заключается в понимании его как про-
цесса отделения индивида от других людеи�  и 
результатов своеи�  собственнои�  деятельности. 
Отчуждение ведет к разобщению с миром, по-
тереи�  основных смыслов у личности, которая 
воспринимает мир как чуждыи� . 

3. В современнои�  психологии отчуждение рас-
сматривается как социальныи�  феномен и при-
меняется при определении характеристик 
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