
3 Стспин В. С. Философская антропология и философия науки. М.: Выс-
ш. шк., 1992. С. 187. 

4 Там же. С. 188. 
5 Там же. 

Е. Н. Нархова 
Г. Екатеринбург 

О Т Ч У Ж Д Е Н И Е П О З Н А Н И Я КАК РЕЗУЛЬТАТ 
Ф О Р М А Л Ь Н О Г О О С В О Е Н И Я С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н О Й 

Р Е А Л Ь Н О С Т И 

«На протяжении всего XX столетия нарастало чувство абсурд
ности бытия. Технический и научный прогресс резко усилился, по 
обнаружил свою полную отрешенность от забот и тревог, которые 
обуревают человека в его повседневной жизни.. . Духовная при
тягательность всех старых ценностей в XX веке была безвозврат
но утрачена» 1 . . . 

Исторический излом, смена парадигмы миропонимания, разру
шение привычных представлений и системы ценностей актуализи
руют мировоззренческую, духовно-нравственную проблематику. 
Основой мировоззренческой культуры личности является знание: 
философское, естественно-научное, гуманитарное и т. д. Знание 
как форма теоретического освоения мира и интериоризированная 
индивидом культура формируют мировоззренческий комплекс че
ловека. 

Аксиологический аспект познания актуализирует вопросы о 
взаимосвязи познания и системы ценностей как общества в целом, 
так и отдельной личности, о трансформации общечеловеческих цен
ностей. Ориентация познания на формальное освоение объема ин
формации, иевостребованность сущностного знания (метазнания), 
организующего сознание, разрывает духовную преемственность по
колений и ценностных ориентации общества. Формальное освое
ние суммы знаний, какими бы ценными они ни были, способствует 
выхолащиванию содержания понятия «познание». Все это обра
щает нас к осмыслению категорий «освоение» и «отчуждение» в 
данном аспекте. 

Освоение — осуществляемое в деятельности человека превра
щение законов мира и условий бытия человека в его собственную 
сущность. Познание как освоение предполагает иитериоризацию 
знания и на этой основе совершенствование личности в различ
ных сферах: когнитивно-познавательной, экзистенциально-бытий
ной, морально-нравственной, мотивационно-цениостной, межличнос-



тно-социалыюй. Только освоенное знание является потенциалом 
развития личности: критически-рефлексивного мышления, разви
тия умений, овладения творческой деятельностью — и в целом 
является основой для реализации сущностных сил человека, под
линного бытия. 

По мнению немецко-американского социолога Э. Фромма, «про
дуктивную ориентацию характера способны иметь все человечес
кие существа, ибо потребность в ней коренится в самой челове
ческой природе. Но, к сожалению, она подавляется установкой на 
обладание рыночной ориентацией характера» 2 . «Оптимальное зна
ние по принципу бытия — это знать глубже, а по принципу 
обладания — иметь больше знаний» 3 . Освоение — вовлечение 
человеком познания в сферу его деятельности и превращение в 
собственную сущность через усвоение. Усвоение — неотъемле
мый элемент неформального освоения. В усвоенио-освоеииом по
знании содержание этого познания становится частью собствен
ной системы мышления, расширяя и обогащая мировоззрение че
ловека. 

Э. Фромм, анализируя «процесс усвоения знаний у студентов, 
которые избрали в качестве основного способа взаимоотношений 
с миром бытие» 4 , акцентирует внимание на том, что «они не пассив
ные вместилища для слов и мыслей... То, что они слышат, стиму
лирует их собственные размышления» 5 . Усвоеиио-освоеииые зна
ния через преемственность культуры в широком понимании дают 
возможность вырабатывать истинно ценностные ориентации даже 
в условиях социальных потрясений, системного кризиса общества 
и сознания. Усвоенно-освоеииые знания формируют определен
ный устойчивый нравственно-этический стержень человека, кото
рый является в свою очередь основой для преемственности миро
воззрения, традиций, ценностей. 

Возникает вопрос — почему происходит разрыв в преемствен
ности? На наш взгляд, причину нужно искать в отчужденном, фор
мальном познании. В философской литературе отчуждение трак
туется как отрыв от мира или процесса, от собственной природы 
или сущности. Применительно к познанию отчуждение можно рас
сматривать как «уклонение от того пути, который был предписан 
ему природой или сущностью» 6. Таким образом, здесь отчуждение 
становится утратой, нереализованной возможностью. 

«Между студентами и содержанием лекций так и не устанавли
вается никакой связи, они остаются чуждыми друг другу» 7 . От
чуждение выступает как превращенная, искаженная форма освое
ния мира человеком, где теряется сущность как процесса, так и 



результата познания как формы теоретического освоения мира 
человеком. Сущностное знание, не иитериоризироваиное, не усво-
еиио-освоеииое, явившись нам, растворяется и исчезает. Отчуж
денное явление, оторвавшись от своей основы, предстает как нечто 
истинное и ценностное само по себе. Если в освоении мы познаем 
природу сущности, то в отчуждении происходит «выхолащивание 
родовой сущности» 8. 

Выхолащивание содержания познания незаметно привело к 
подмене ценностно ориентированной личностной модели когнитив
ной моделью, представленной не духовной, а материальной культу
рой, закрепившей потребление в качестве конституирующего мо
мента образа жизни и поведения человека. Обладание и потребле
ние для многих считается наиболее естественным, если не един
ственно приемлемым образом жизни человека. Отчужденные формы 
познания, имеющие место в современном познании и в образова
нии и концентрирующие внимание на внешних аспектах (оценки, 
аттестаты, дипломы), выражаются в деонтологизации смысла и 
морально-ценностном вакууме. Отчуждение как формальное осво
ение порождает социальную дезадаптацию, ведет к понижению ин
теллектуального и культурного уровня, к социально неприемле
мым формам поведения. В последние годы наблюдается эскала
ция этих явлений в российском обществе, что представляет несом
ненную опасность. Обращение к философским основам этого яв
ления помогло бы понять его природу и наметить подходы для 
решения этой проблемы. 
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