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Отчуждение — общечеловеческая проблема, пронизыва
ющая все области жизни людей, характеризующая истори
чески изменяющиеся отношения личности и общества. На 
наш взгляд, понимание ее сущности послужит ключом для 
анализа многих других социальных проблем. Одна из задач 
социологии и философии — узучение отчуждения на пороге 
XXI века с целью выработки моделей его преодоления.

Как в философском, так и в социологическом смысле, 
категория отчуждения определяет объективный характер ре
зультатов человеческой деятельности, превращенных в оп
ределенную социальную силу, которая, выйдя из-под конт
роля, начинает господствовать над самим человеком. Вопрос
о причинах и условиях возникновения и отмирания отчуж
дения до сих пор остается объектом научных споров. Разра
ботка современных концепций отчуждения опирается, в боль
шей или меньшей степени, на наследие, оставленное преды
дущими поколениями ученых и мыслителей. Постановка и 
разрешение любой проблемы в социологии, в т. ч. проблемы 
отчуждения в французской социологии труда, предполагают 
необходимость историко-философского и истоюико-социологи- 
ческого рассмотрения вопроса. В работах Нарского И. С., 
Огурцова А. П., Ойзермана Т. И., Лапина Н. И. и др. наибо
лее полно освещен историко-философский аспект отчужде
ния и практически не затронут историко-социологический ас
пект, в результате чего взгляды таких социологов, как 
Ф. Теннис, Г. Зиммель, Ж. Фридман, П. Навиль, Ф.-Д. Рей- 
но, М. Крозье, Ж. Эллюль, оказавших значительное вли
яние на развитие западной социологии, остаются вне поля 
рассмотрения. Понятия «отчуждение» впервые находит отра
жение у мыслителей античности и в разных значениях упот
ребляется в средние века. В более явном випе проблема 
отчуждения вырисовывается у Т. Гоббса и Ж.-Ж,- Руссо (а 
через них и Гегеля — позднее у Маркса). Заслуживают вни
мания представления о социально-экономическом отчужде
нии, выдвинутые французскими философами XVIII века в 
ходе критики ими феодальных отношений.

Родоначальник немецкой классической философии И. Кант 
термин «отчуждение» еще не употребляет, хотя, естествен
но, вышеобозначенная проблема в его научных трудах на
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ходит отражение. По Канту, внутренее «Я» человека стре
мится выйти за очерченные границы и человек частично на
ходится в мире явлений, частично же выходит из него, т. е. 
как бы раздваивается. Здесь уже — зарождение идеи Гегеля 
«перехода в другое», которая в дальнейшем была им разви
та как одна из ступеней отчуждения духа.

Для западных социальных наук характерными были пси
хологические трактовки отчуждения (отрешенность личности 
от «Я», от других людей и от мира). Фундатор так называ
емой французской социологической школы Э. Дюркгейм 
(1958—1917) ввел в социологию теорию аномии (anomie, 
франц. беззаконие), в которой представил состояние отчуж
дения, рожденного противопоставлением современного про
мышленного общества традиционному: индустриализацией.

Социологические проблемы индустриального общества, ис
следовал один из ведущих ученых французской школы со
циологии труда — Ж. Фридман (1902—1977). По Фридма
ну, разделение труда, расчленение его на частичные функ
ции приводит к состоянию психологической напряженности 
и неудовлетворенности трудом.

После второй мировой войны в французской социологии 
наблюдается ослабление общетеоретической направленнос
ти и доминирование эмпирики. В 1952 г. Открывается Исти- 
тут социальных наук о труде.

К последователям Ж. Фридмана, в той или иной мере 
внесших вклад в разработку проблемы отчуждения, можно 
отнести П. Навиля, А. Турена, М. Крозье, Ж.-Д. Рейно, И. Де- 
ламотта, Ж.-Р. Треантона.

Рост значения «человеческого фактора» в механизме 
функционирования экономики западных стран в последние 
десятилетия является мощным импульсом к значительному 
интересу к проблематике отчуждения труда среди западных, 
в т. ч. и французских, социологов и философов.


