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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный тип общества подра-

зумевает под собой новую, совершенно 

иную структуру факторов, которые бу-

дут определять совокупность способов 

социализации и отчуждения личности. 

Цельная основа социальной реальности 

может расколоться на отдельные части 

в результате так называемого цифрово-

го раскола, возникающего в силу уско-

рения технологического прогресса. 

Технологический прогресс и развитие 

науки непременно влекут за собой со-

циальные трансформации, выражаю-

щиеся в масштабных распространениях 

новых информационных технологий. 

Новообразовавшиеся социальные груп-

пы не успевают в полной мере овладеть 

навыками работы с информацией в но-

вых условиях. Таким образом, образует-

ся особая область виртуальной среды, 

выхватывающая субъекта из привычных 

социальных процессов и создающая но-

вую сферу социальных взаимоотноше-

ний, отчужденных от привычного укла-

да. «Отчуждение» представляет собой 

четко устоявшуюся философскую кате-

горию социального характера. Целью 

работы является рассмотрение социаль-

ного отчуждения в условиях информа-

ционного общества. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИАЛЬНОГО 

ОТЧУЖДЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

Концептуальные представления об 

отчуждении находят свое место в ис-

следованиях представителей теории 

общественного договора (Т. Гоббс,  

Ж.-Ж. Руссо), представителей классиче-

ской немецкой философии (Г. Гегель,  

Л. Фейербах, К. Маркс). В XX веке 

Франкфуртская школа социальной фи-

лософии разрабатывала проблематику 

социального отчуждения трудами  

Т. Адорно и Г. Маркузе. Направление 

психоанализа и творчество К. Хорни и 

Э. Фромма анализировали психологиче-

ский аспект отчуждения. Экзистенци-

альное направление философии иссле-

довало социальное отчуждение. Как 

следствие, причиной его возникновения 

считали противостояние личной свобо-

ды и обязательств, абсурдность челове-

ческого существования и ее диалогич-

ность (А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хай-

деггер). 

Параллельно с трансформацией кол- 

лективного сознания в период руково-

дства генсека Н.С. Хрущева советские 

ученые инициируют процесс пересмот-

ра понятия отчуждения. Большинство 

ученых проведут эту работу в контексте 

взглядов К. Маркса. Видными авторами 

являются С.М. Ковалев, И.С. Нарский, 

А.И. Огурцова и др. 

Философская традиция изучения 

отчуждения берет свое начало в работах 

Г. Гегеля. Отчуждение он понимал как 

объективацию абсолютной идеи, и дан-

ная парадигма является одной из фун-

дирующих основ его учения. Оно не 

только создавало диалектическую оппо-

зицию в противовес сущности взаимо-

действующих противоположностей, но 

и выводило ее из самой природы фило-

софских реагентов, то есть Г. Гегель 

пошел другим путем: он не вызывал 

столкновения диалектичности мира с 

абстрактностью его событий, а лишь 

пролил свет на совершенную диалек-

тичность мира. Отчуждение, по мнению 

Г. Гегеля, неразрывно с диалектикой, 

которая устанавливает правила для 

форм оставаться в неприемлемом для 

себя положении, продиктованного огра-

ниченностью их наличного бытия, а да-

лее «приходить в себя», то есть еще раз 

переходить из актуального в чуждое по-

ложение. Это инобытие есть действи-

тельно инобытие. Оно предусматривает 

трансформацию базовых характеристик 

начального уровня, при котором суб-
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станция (ее воплощение) функциониру-

ет в прямом противоречии с тем, как 

она действовала прежде [1]. Вот что  

Г. Гегель говорит о природе: «Это… 

становление духа, природа, есть его жи-

вое непосредственное становление; она, 

отрешенный дух, в своем наличном бы-

тии есть не что иное, как это вечное от-

решение от своего устойчивого сущест-

вования» [2, c. 433]. Таким образом, 

здесь речь идет о философском понима-

нии категории отчуждения. Абсолютная 

идея движется сама к себе через овеще-

ствление и опредмечивание, как необ-

ходимые этапы. 

В дальнейшем отчуждение в качест-

ве центральной категории рассматрива-

ется как в трудах К. Маркса, так и в ра-

ботах левых гегельянцев, например,  

Л. Фейербаха. Согласно ему, человек 

утрачивает свою сущность, когда он пе-

реносит людские качества на бога, тем 

самым отчуждаясь от социума. «Чтобы 

обогатить бога, надо разорить человека: 

чтобы бог был всем, человек должен 

сделаться ничем… [3, c. 56-57]. К. Маркс 

и Ф. Энгельс рассматривали отчужде-

ние «как реальный общественный про-

цесс вопреки постулатам немецкой 

классической философии, которая объ-

ясняла формы социального бытия исхо-

дя из развития абсолютной идеи». Труд 

К. Маркса «Экономическо-философские 

рукописи 1844 года» выставляет эконо-

мическую ситуацию в обществе перво-

причиной формирования отчуждения, а 

именно частную собственность «как 

продукт исторического развития, и ко-

торая, при определенных условиях мо-

жет исчезнуть, перестав удовлетворять 

потребности развития производства. По-

явление частной собственности является 

результатом более универсального – от-

чуждения труда, в основе которого ле-

жит идея социального разделения тру-

довой деятельности. Отчуждение труда 

происходит тогда, когда продукт трудо-

вой деятельности противостоит труду 

как чуждое образование. Создаваемый 

трудом рабочего, товар становится 

внешним, не принадлежащим человеку 

и противостоящим ему как свободное и 

враждебное нечто» [4, c. 88-89]. Инди-

вид вынужден работать для того, чтобы 

закрыть все свои физиологические по-

требности и потребность в безопасно-

сти. А это значит, что это человек нахо-

дится во власти труда и полностью за-

висит от его результатов, а не наоборот. 

Человек отчуждается от деятельности, 

отчуждается и творческая сторона тру-

да, впоследствии ставится вопрос о бес-

смысленности человеческого существо-

вания. В процессе трансформации меж-

личностных отношений в коллективе 

коллеги устанавливают между собой 

дистанцию, что, в свою очередь, являет-

ся причиной ухудшения качества кол-

лективной работы. Впоследствии работа 

становится лишь инструментом в дости-

жении собственного финансового благо-

получия, что приводит к еще большему 

расслоению общества. К. Маркс и  

Ф. Энгельс под отчуждением понимают 

процесс, при котором человек становит-

ся отстраненным от самого себя и ок-

ружающих. Воля перестает быть источ-

ником собственных действий, и даже 

если человеку кажется, что он живет по 

своему разумению, в действительности 

им движут силы, отделенные от его соз-

нательного «Я» [5]. 

Дальнейшие исследования пробле-

мы отчуждения так или иначе проходи-

ли под влиянием марксистской филосо-

фии и были интерпретацией идей  

К. Маркса. Представители Франкфурт-

ской школы больше обращали внимания 

на саму специфику социальных процес-

сов индустриального общества и роль 

субъекта в условиях нарастания соци-

ального отчуждения, нежели на само 

отчуждение. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ  

ФЕНОМЕНА ОТЧУЖДЕНИЯ 

 

В настоящее время социальное от-

чуждение определяется как универсаль-

ный синтетический феномен, вклю-

чающий в себя множество социальных 

процессов и обладающий высоким 

уровнем абстракции. 

Анализируя информацию по соот-

ветствующей тематике, можно прийти к 

обобщению и выделить три основных 

подхода к определению понятия «отчу-

ждение». 

1. Юридические науки определяют 

отчуждение как акт передачи каких-

либо имущественных прав физическому 

или юридическому лицу. Об этом гово-

рят 550, 567 и 574 статьи Гражданского 

кодекса РФ. 

2. Психология определяет отчуж-

дение как эмоционально-психологиче- 

ское состояние человека, проявляюще- 

еся в его отстраненности от себя и ок-

ружающих. 

3. В философии под отчуждением 

понимают процесс объективации отно-

шений и результатов деятельности че-

ловека, в результате которого они пре-

вращаются в чуждые и враждебные си-

лы по отношению к человеку. Он стано-

вится не субъектом, а объектом своей 

же деятельности. 

Анализируя представленные тезисы, 

можно сделать вывод, что социальное 

отчуждение характеризуется утратой 

человеком культурно-исторических свя-

зей и потерей субъектности. 

Отчуждение не обладает исключи-

тельно негативными свойствами. В ча-

стности, к позитивному моменту можно 

отнести тот факт, что психологическое 

противодействие персонального «Я» и 

обобщенной противоположной реально-

сти нередко является причиной того, что 

человек начинает отождествлять себя и 

становится частью определенной соци-

альной общности по тем самым критери-

ям отчуждения, при этом люди само-

стоятельно вырабатывают собственные 

индивидуальные характеристики.  

Отчуждение, являясь одним из при-

меров социальных процессов, позволяет 

людям понять этот самый процесс, что в 

конечном результате дает возможность 

посмотреть на вопрос соприкосновения 

информатизации и общественных реа-

лий с другой стороны. Информатизация 

оказывает колоссальное влияние на ма-

териальную и духовную культуру, что 

проявляется в увеличении объемов ин-

формации, создании глобальных и ло-

кальных сетей, баз данных и, наконец, 

формировании нового типа общества. 

Информатизацию можно представить, 

как проекцию процесса глобализации на 

информационную сферу. Информаци-

онное общество порождает новый тип 

личности, неизменно идущий во главе 

всех нынешних социальных, онтологи-

ческих и экзистенциальных процессов. 

Формирование нового типа личности 

приводит к его доминированию в раз-

личных культурных комплексах, что 

обусловливает наличие широкого спек-

тра восприятия информации. К началу 

современного столетия информатизация 

стала ключевым фактором развития и 

международных отношений.  

Нельзя обходить стороной то, что 

передовые ученые предупреждали об 

опасности отчуждения научно-техноло- 

гического прогресса от этических и 

природных ограничений. В России дан-

ную точку зрения отстаивал Н. Бердяев. 

Он выделял основное противоречие со-

временной цивилизации, согласно кото-

рому культура уже невозможна без тех-

ники, но вступление ее в технологиче-

скую эпоху может спровоцировать ги-

бель самой культуры. Н. Бердяев под-

черкивал, что человек становится сред-

ством производства, не обладающим 

властью над продуктом производства. 
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«Техника создает иную реальность и 

тем самым отдаляет человека от своей 

истинной сущности» [6].  

Информатизация общества создает 

новые условия труда. На первый план 

выходит теперь не физический труд, а 

тот, который связан с преобразованием 

информационных потоков. Человек те-

перь способен задействовать не только 

свои умственные способности, но и 

применять мощность общечеловеческо-

го интеллекта, сконцентрированного в 

программах. Работники информацион-

ной сферы благодаря широкому выбору 

подобных программ способны в опти-

мальные сроки переработать и выдать 

информацию, необходимую для реали-

зации практической деятельности. 

Информатизация оказала прямое 

действие на подходы и сущность 

имеющейся у нас совокупности позна-

ний об устройстве мира, на их репро-

дукцию и распространение, что, безо 

всяких сомнений, оказывает воздейст-

вие и на особенности познавательного 

процесса индивида.  

Возможность отнести себя к опре-

деленному сообществу в сети Интернет 

позволяет человеку гармонично впи-

саться и соответствовать существую-

щим правилам виртуального мира. Этот 

этап характеризуется виртуальным вос-

произведением места индивида в соци-

альном пространстве, наделенного оп-

ределенным статусом, или посредством 

конструирования своей субъектности в 

виртуальной среде. Пользователи сами 

выбирают, по каким правилам будут 

выстраиваться их социальные взаимо-

действия. Общность сетевого социума 

обеспечивается тем, что большинство 

пользователей разделяют общую точку 

зрения на типы взаимодействий и соци-

альную реальность. Социализация лич-

ности, как реальная, так и виртуальная, 

всегда предполагает, что человек будет 

сталкиваться с альтернативными мне-

ниями и образцами мышления, которые 

в свою очередь будут оказывать влия-

ние на познающего субъекта. Таким об-

разом, человек начинает чувствовать 

себя гармонично в виртуальной среде 

только при следовании инструкциям и 

нормам, которые он уяснил в периоды 

первичной и вторичной социализации в 

действительности, а также благодаря 

тому, что он придерживается установ-

ленных в киберпространстве социаль-

ных систем, в частности, установок, 

норм, ценностей. 

 

ВЫВОД 

 

Проведя анализ феномена социаль-

ного отчуждения в условиях информа-

ционного общества, можем сделать за-

ключение о его решающем воздействии 

на социальную действительность. У 

значительной части населения страны в 

ходе развития инновационных техноло-

гий в современном мире появились ви-

димые перспективы личностного роста 

в будущем. Вместе с тем происходит 

заметный рост влияния актуального 

культурного аспекта на стимулирование 

отчуждения, что приводит к возникно-

вению ранее неизвестных форм соци-

ального и информационного отчужде-

ния. В наше время формирование отчу-

ждения связано с повсеместным приме-

нением компьютерных технологий и 

средств мобильной связи. Человек, ли-

шенный какой-либо индивидуальности 

и своего первобытного духа из-за по-

стоянного применения гаджетов, стано-

вится первопричиной отчуждения. Ин-

форматизации общества и научно-

техническому прогрессу следует дер-

жать в приоритете ценность человече-

ской жизни, а не пытаться уничтожить 

ее натуру.  

Решить ситуацию с отчуждением 

представляется возможным на трех 

уровнях: 
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1) на экономическом уровне требу-

ется провести процесс оптимизации 

деятельности и улучшения условий тру-

да для работников;  

2) на общемировом уровне требует-

ся поднять уровень благосостояния об-

щества посредством формирования бла-

гоприятной среды для всестороннего 

целостного развития личности и 

уменьшения сильного разрыва между 

людьми с разным социальным статусом; 

3) на личностном уровне следует 

помочь индивиду раскрыть свои талан-

ты и заинтересовать его возможностью 

заниматься творчеством. В этом случае 

и сам процесс, и конечный итог (творе-

ние) находятся во власти самого чело-

века, а его несовершенства и изъяны 

остаются в прошлом, несмотря на на-

растание противоречий в отношениях в 

обществе. 
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