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Актуальность. Полинаучность современного мира находится в корреляции с постмодернистским 
подходом, ориентированным на эклектику, свободу метода и мысли. Современный ученый при изу-
чении феномена отчуждения должен синтезировать многопрофильные тенденции современного 
мира, а именно расширять ракурс изучения данного феномена и раскрывать его сущность в кон-
тексте смежных наук, т. е. в рамках междисциплинарного подхода. Таким образом, постмодер-
нистский подход к отчуждению представляет собой совокупность концептов сравнительно-
исторического анализа отчуждения и междисциплинарное структурирование теорий и позиций по 
изучению данного феномена. Междисциплинарное структурирование теорий включает рассмотре-
ние отчуждения со следующих позиций: религиозной, политической, экономической, психологической 
и экзистенциальной. Особенно важен именно психологический ракурс осмысления отчуждения, по-
скольку он по-новому актуализирует вопрос о границах самоидентификации человека и его индиви-
дуальности в современном обществе новых вызовов и рисков. Цель: рассмотреть феномен отчуж-
дения в рамках постмодернистского подхода. Методология исследования основана на сочетании 
сравнительного анализа, аналогии, диалектики, а также постмодернистского подхода. Выводы. 
Отчуждение в современном мире приобретает характеристики подвижности и динамичности, 
трангрессирует за рамки классической дефиниции, что оправдывает применяемость междисци-
плинарного подхода в его изучении. Подход к изучению данного феномена также будет изменять-
ся – а именно, смещение будет происходить в плоскость эффективного коллективного взаимодей-
ствия ученых.  
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Постмодернизм есть сложное и многогранное движение философской и социо-

гуманитарный мысли. В философском наследии впервые термин «постмодерн» исполь-
зует Ж. Лиотар в работе «La condition postmoderne» («Состояние постмодерна») в 
1979 г. В своей работе Ж. Лиотар пишет о том, что в связи с широким распространени-
ем информационных технологий возникает новый тип культуры – постмодерн. Кроме 
того, в идеях Ж. Лиотара прослеживается внимание к специфической установке людей, 
в которой мир воспринимается в качестве хаоса как результата смешения [1]. 
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Предполагается, что аспектом постмодернизма стоит считать отсутствие цен-
тризма, что подразумевает собой отрицание единой картины мира. Мир в постмодер-
низме многогранен, и нет ничего единого, нет обозначенного единого центра. Это при-
водит к ситуации, где нет универсального метода для понимания сущности предмета. 
Постмодернизм диктует свободу метода [2–4]. 

Вместе с тем необходима «синхронность» метода с тенденциями многогранного 
постмодерна, его способность отвечать актуальному хаосу. Представляется, что соот-
ветствующим является одновременное исследование явления с различных научных по-
зиций. Междисциплинарная трактовка исследуемого явления дает возможность отве-
тить вызову постмодерна. Стоит отметить необходимость включения метода историче-
ского анализа, являющегося фундаментом современного исследования [5–7]. 

Поэтому первый этап постмодернистского подхода к изучению отчуждения – 
сравнительно-исторический анализ концепций и теорий, раскрывающих одновремен-
ную абстрактность и практичность отчуждения. 

Так, отчуждение впервые представлено в греческих философских системах, но 
здесь стоит отметить отсутствие понятийной выраженности. Отчуждение возникает как 
осознание философами противоречивости в отношении человека и общества, результа-
тов его собственной деятельности и ее условий. Отчуждение появляется в объективно-
идеалистической системе Платона. Сам Платон считает, что невозможно избавиться от 
отчуждения в человеческой жизни. Уход от отчуждения видится ему через путь пости-
жения чистым мышлением сверхъестественного божественного принципа, от которого 
зависят все формы бытия [8]. В свою очередь Аристотель приблизился к вопросу нали-
чия политического отчуждения, определяя государство как институт, в котором обще-
ственная жизнь становится отчужденной от жизнедеятельности индивидов.  

В христианской философии избавление от отчуждения возможно путем едине-
ния с Богом, через идею отпущения грехов, спасения и искупления. 

Отчуждения как философское понятие начинает складываться в Новое время, 
где конкретные его проявления наиболее выражены. Теоретики «общественного дого-
вора» выдвинули идею об обратном воздействии социальных институтов и отношений, 
выходящую на взаимосвязь отчуждения и общественно-исторического развития. 

Основной интерес представляют исследования об отчуждении в области обще-
ственной жизни Д. Локка и Б. Спинозы. Они вышли на идею обратного влияния ре-
зультатов, продуктов человеческой деятельности на их создателей. Д. Локк видит воз-
можность преодоления политического отчуждения через установление суверенитета 
государства над обществом и народом. Б. Спиноза видит выход в достижении демокра-
тического государства, где оно сливается с народом [9]. Ж.Ж. Руссо видел выход из со-
стояния отчуждения через «реставрацию» никогда не существовавшей в действитель-
ности патриархальной республики, где основным принципом устройства является 
уравнение всех в имуществе либо в возвращении к состоянию «естественного» челове-
ка [10].  

В немецкой философской классике проблема отчуждения переходит в сферу 
мышления. В своей философской системе И.Г. Фихте использует отчуждение при опи-
сании процесса порождения и творения субъектом всего реального мира. У И.Г. Фихте 
отмечается, что когда человек сумеет благодаря своему мышлению освободиться от 
внешнего влияния и подняться до закона разума, тогда он достигнет неотчуждаемого 
права человечества [11]. 

Ряд плодотворных идей в исследовании отчуждения был высказан в период 
догегелевской философии. Следующий шаг в развитии исследований отчуждения пред-
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ставлен через анализ его проявлений в социальной и политической действительности. 
Становится наглядной взаимосвязь отчуждения и процесса общественного развития 
[12, 13]. 

На новый теоретический уровень отчуждение выходит в гегелевской интерпре-
тации и приобретает некую целостность. Г. Гегель использует теорию отчуждения в 
своей идеалистической системе, где отчуждение является необходимым моментом че-
ловеческого развития, человеческого духа. Весь мир – это самопознание Абсолютным 
духом самого себя. Существование Абсолютного духа есть некая трагедия. Процесс 
познания Абсолютным духом самого себя есть отчужденный процесс. Это одновре-
менно и деятельность, и самопознание, развитие от абстрактного к конкретному. Сня-
тие отчуждения Г. Гегель видит через процесс познания. А процесс познания есть про-
цесс состояний духа: отчужденный дух самоуглубляется через природу и общество, 
проходит психологические, художественные, философские ступени, а после снова воз-
вращается к самому себе. У Г. Гегеля отчуждение поставлено как методологический 
рычаг системы для ее целостности, являясь неотъемлемой частью развития [14].  

Дальнейшее развитие феномен отчуждение получает в марксистской филосо-
фии. К. Маркс переосмысливает концепции Г. Гегеля и Л. Фейербаха. Формой отчуж-
дения становится отчужденный труд, он порождает иные формы отчуждения в сфере 
сознания, политики и идеологии. Природа отчужденного труда заключается в том, что 
предмет труда находится в противостоянии труду и становится чуждым существом. 
К. Маркс отмечает, что преодоление отчуждения не может быть осуществлено только 
за счет осознания, снятие отчуждения возможно лишь революционно [15] .  

Следующий шаг в исследовании отчуждения связан с его психологизацией, 
представленной в неофрейдизме и фрейдизме. В работах З. Фрейда и К. Юнга просле-
живается идея кризиса человека и его культуры. З. Фрейд отмечает, что отчуждение 
связано с внутренним психологическим конфликтом человека. Инстинкты и влечение 
человека выступают с одной стороны, заданные нормы общества – с другой. 
У З. Фрейда показывается выход из сложившейся ситуации через освобождение от ил-
люзий [16]. К.Г. Юнг выявляет рост отчуждения в процессе исторического развития, 
где мир противостоит личности и господствует духовая опустошенность. Преодоление 
он видит в переориентации сознания на обретение человеком самого себя через рас-
крытие собственной чистой потенции. 

Важный вклад в развитие осмысления отчуждения внес Э. Фромм. Он определя-
ет связь развития и отчуждения, присущего человеку. Отчуждение возникает в тот мо-
мент, когда человек отделяется от природы. Это первый момент свободы человека, но и 
начало отчуждения. Так, Э. Фромм видит решение проблемы через переориентацию 
сознания индивида и его ценностей [17]. 

В ряде идей в исследуемом направлении прослеживается перенос на индивиду-
альность человека. А.Г. Маркузе представляет уход от отчуждения в свободе индивида 
от экономики и политики, в манипуляциях сознанием. Для Ж.-П. Сартра развитие ведет 
к росту отчужденности. В философии экзистенциализма данное понимание приходит к 
безысходности. А. Камю считает, что человечество находится в состоянии отчуждения, 
из которого нет никакого выхода. Человек вынужден ежедневно разрываться на части, 
потому что потерял свою веру и опору во внешних силах [8]. 

Особый интерес представляет позиция К. Ясперса, отмечающего, что отчужде-
ние возникает в результате разрыва современного человека со своей предыдущей исто-
рией. Вместе с тем в ходе исторического процесса возрастает господство техники и че-
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ловек утрачивает само существование и уходит от своих корней. М. Хайдеггер видит 
отчуждение как измерение истории. 

Экзистенциалист Н.А. Бердяев рассматривал отчуждение через мир объектива-
ции, который чужд духу. В философии Н.А. Бердяева объективация предстает как 
«падшесть мира, утеря им свободы, отчуждённость его частей» [8]. Он связывает объ-
ективацию с историей, где исторический процесс освобождает человек от материально-
го начала. Н.А. Бердяев видит уход от отчуждения через духовное просветление лично-
сти. 

Х. Ортега-и-Гассет выявляет социальное отчуждение, характеризующееся как 
восстание масс. В его идеях человек есть некий варвар, который потребляет созданные 
блага без ограничений. Для культуры данный фактор становится угрожающим. Изме-
нение ситуации возможно через формирование чувства ответственности у человека. 

Таким образом, можно констатировать, что в классической философии дается оп-
тимистическое и рационалистическое решение проблемы отчуждения. В свою очередь в 
неклассической философии дается пессимистические и иррациональное решение про-
блемы отчуждения. Кроме того, классическая философия связывает возрастание отчуж-
денности с историческим развитием, при этом допускает возможность снятия отчужде-
ния за счет уже упомянутого развития. В неклассической философии историческое раз-
витие способствует лишь прогрессии отчуждения. Представленные выше философские 
подходы описывают различные способы понимания отчуждения и его снятия. 

Теоретики постиндустриализма (например, Д. Белл [18]) проблему отчуждения 
считает недействительной. Показывается, что гуманизация представляет рост возмож-
ностей самореализации и это освобождает личность от форм отчуждения. Соответ-
ственно, отсутствует необходимость использовать термин отчуждения. 

Иной подход к отчуждению можно увидеть в работах Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза. 
Отчуждение понимается как реальное общественное отношение. Общество постинду-
стриальной эпохи переполнено психологической неудовлетворенностью индивидов, а 
человеческое существование одержимо вещами, поэтому отчуждение остается [18]. 

В современной философии изменен смысл проблемы отчуждения. В центре – 
вопрос самоидентификации человека. Самоидентификация личности определяется как 
переосмысление человеком собственной индивидуальности. Проблема отчуждения 
проявляется как отчуждение от самого себя, возможности потери себя как индивида в 
обществе [19]. 

В результате исторического анализа концепций и теорий, раскрывающих прак-
тичность и абстрактность феномена отчуждения, сформирована «платформа» для даль-
нейшего современного исследования, позволяющая переходить к следующему этапу. 
Второй этап постмодернистского подхода к изучению отчуждения – рассмотрение от-
чуждения через восприятие актуальных междисциплинарных позиций современности, 
способствующих формированию структурированной научной позиции о данном фено-
мене.  

Представляется, что «хаос» современной реальности находит свои отголоски и в 
науке. Калейдоскопическая сменяемость внешних условий, границ и информации со-
здает данную картину. Структурированная междисциплинарная научная позиция – 
возможность владеть и применять качественно научное знание.  

Постмодернистский подход к изучению отчуждения включает позиции, сфор-
мированные на основании сравнительно-исторического анализа: 

• религиозная; 
• политическая; 
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• экономическая; 
• психологическая; 
• экзистенциальная. 
 В религиозной позиции рассматриваем теорию отчуждения Л. Фейербаха. Чело-

век как природное существо ориентирован на проективную деятельность. Становится 
необходимым образ Бога, как образ идеальной родовой сущности человека, где вопло-
щено единство «Я» и «Ты». Сложность в том, что человек отчуждает от себя этот образ, 
преобразуя его в некого идола. Религия Бога становится отчужденной формой религии 
Человека. Снятие отчуждения возможно через осознание человеком данного смысла и 
перехода к неотчужденной форме поклонения живому человеку, что представляется воз-
можным впоследствии перехода от религии Бога к религии Человека [20].  

Отчуждение с политической позиции представлено у Т. Гоббса, Д. Локка и 
Б. Спинозы. Д. Локк видит возможность преодоления политического отчуждения через 
установление суверенитета государства над обществом и народом. Б. Спиноза видит 
выход в достижении демократического государства, где оно сливается с народом. Че-
ловек отчуждается от своих прав взамен на обязанности в пользу государства. Часть 
общества отчуждается от государства и способна заниматься самостоятельной деятель-
ностью. 

Отчуждение с экономической позиции наиболее ярко прослеживается во взгля-
дах К. Маркса. В его идеях человек из цели становится средством. А в процессе трудо-
вой деятельности человек приходит к отчуждению. 

Психологическая позиция – З. Фрейд, К. Юнга, И. Фихте. У З. Фрейда идеальная 
модель в обществе есть «Я», в процессе стремления к «Я-идеальному» человек отчуж-
дается от изначального «Я». У И. Фихте в процессе развития человек обретает что-то 
новое через отчужденное состояния «Я» и по-новому возвращается в свое «Я». 

C экзистенциальной позиции рассматриваем Ж.-П. Сартра, А. Камю. Показыва-
ется, что человеческая жизнь – это проект. Человек постоянно отчуждает себя для свое-
го будущего. В процессе проекта человек творит и себя, и окружающий мир. Человек 
вынужден создать весь мир, поэтому он в состоянии абсурда.  

Стоит отметить, что в выявленных позициях описана лишь часть теоретиков от-
чуждения. При этом структура позволяет постоянно «наращивать» информацию, но 
сохранять ясность. Еще одним важным свойством структуры постмодерна является 
гибкость [21]. Это говорит о том, что количество позиций к отчуждению или другому 
изучаемому явлению может расширяться. 

Таким образом, отчуждение в современном мире смешения становится подвиж-
ным и динамичным в изучении. А его междисциплинарная структурная трактовка от-
вечает требованиям современности [22, 23]. 

Каким образом изучение отчуждения будет трансформироваться в дальнейшем? 
Конечно же, стоит отметить множественные перспективы постмодерна, способствую-
щие многоаспектному изучению научных явлений [24–26]. Прослеживается тенденция 
к слиянию наук. Наиболее эффективной видится возможность группового научного 
взаимодействия [27]. Индивиду-ученому с постоянно нарастающими объемами инфор-
мации, темпом и требованиям времени сложно сохранить свою эффективность, и еще 
более сложно – компетентность. Предполагается, что групповое научное взаимодей-
ствие станет наиболее эффективным способом познания мира [28, 29]. В современном 
научном пространстве явления все чаще носят междисциплинарный усложненный ха-
рактер, поэтому их качественное исследование и применение – необходимый фунда-
мент для будущего науки. 
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Relevance. Polyscientificity of the modern world is in correlation with the postmodern approach, focused on 
eclecticism, freedom of method and thought. A modern scientist, in studying the phenomenon of alienation, 
must synthesize the multidisciplinary tendencies of the modern world, namely, expand the perspective of 
studying this phenomenon and reveal its essence in the context of related sciences, i. e. in the framework of 
interdisciplinary approach. Thus, the postmodern approach to alienation is a set of concepts of comparative 
historical analysis of alienation and the interdisciplinary structuring of theories and positions with respect to 
this phenomenon. Interdisciplinary structuring of theories includes consideration of alienation from the 
following positions: religious, political, economic, psychological and existential. The psychological perspective 
of understanding alienation is particularly important as it updates the issue of the boundaries of the 
individual's identity and individuality in modern society with all its new challenges and risks. The aim of the 
research is to consider the phenomenon of alienation within the framework of the postmodern approach. The 
research methodology is based on comparative analysis, analogy, dialectics, as well as a postmodern 
approach. Conclusions. Alienation in the modern world acquires the characteristics of mobility and 
dynamism, transgresses beyond the classical definition, which justifies the effectiveness of the 
interdisciplinary approach in its study. The approach to studying this phenomenon will also change – namely, 
the shift will occur in the plane of effective collective interaction of scientists. 

Key words: Postmodern approach, postmodernism, alienation, polyscientific. 
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