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Эрих Фромм
■ Э́рих Зелигманн Фромм 

(нем. Erich Seligmann Fromm; 
23 марта 1900, Франкфурт-
на-Майне — 18 марта 1980 
Локарно) — немецкий 
социолог, философ, 
социальный психолог, 
психоаналитик, 
представитель 
Франкфуртской школы, 
один из основателей 
неофрейдизма и 
фрейдомарксизма. 



Биография Фромма
■ Эрих Фромм родился в семье ортодоксальных иудеев. Его мать Роза Фромм, в 

девичестве Краузе, была дочерью раввина, эмигрировавшего из России. Отец 
Эриха, Нафтали Фромм, также был сыном и внуком раввинов, и хотя занимался 
торговлей, сохранял и поддерживал в семье ортодоксальные религиозные 
традиции.

■ Во Франкфурте Фромм посещал национальную школу, в которой наряду с 
основами вероучения и религиозными традициями преподавались и все 
предметы общеобразовательного цикла. Окончив её в 1918 году, он поступил в 
Гейдельбергский университет, где изучал философию, социологию и 
психологию. В 1922 году под руководством Альфреда Вебераон защитил 
докторскую диссертацию. Психоаналитическую подготовку Фромм завершил в 
Берлинском психоаналитическом институте. В разные годы здесь практиковали 
и преподавали Шандор Радо, Макс Эйтингон, Вильгельм Райх и другие видные 
аналитики. Здесь Фромм близко познакомился с Карен Хорни, чья протекция 
впоследствии помогла ему получить должность профессора в Чикаго.



В 1925 году Фромм завершил обязательную психоаналитическую подготовку и открыл собственную 
частную практику. В целом Фромм был активным практикующим психоаналитиком на протяжении 35 лет. 
Обширная практика, общение с пациентами дали Фромму богатый материал для переосмысления 
соотношения биологического и социального в формировании человеческой психики. Анализ 
эмпирического материала был осуществлён им в период работы в Институте социальных исследований во 
Франкфурте-на-Майне (1929—1932).
После прихода Гитлера к власти в 1933 году Фромм переехал сначала в Женеву, а затем в 1934 году в Нью-
Йорк, США. Там он преподавал в Колумбийском университете.
В 1943 году Фромм помог сформировать Нью-йоркское отделение Вашингтонской школы психиатрии, а в 
1946 году выступил в качестве сооснователя Института психиатрии Уильяма Алансона Уайта.
В 1950 году Фромм переехал в Мехико, где преподавал в Национальном автономном университете Мексики 
до 1965 года.Будучи в Мексике, Фромм посвятил себя исследованию Нового времени, исследованию 
социальных проектов прошлого и настоящего; издал книгу «Здоровое общество», в которой выступил с 
критикой капиталистической системы. В 1960 году Фромм вступил в Социалистическую партию США и 
написал её Программу, которая, впрочем, из-за партийных споров была отвергнута. Фромм продолжил 
заниматься политической деятельностью, выступал с лекциями, писал книги и участвовал в митингах.
В период с 1957 по 1961 год также преподавал психологию в Мичиганском государственном университете, а 
с 1962 года — в Нью-Йоркском университете. В 1962 году участвовал в качестве наблюдателя на 
конференции по разоружению в Москве.
В 1968 году у Фромма случился первый инфаркт. В 1974 году он переехал в Муральто (или Локарно). Вскоре 
после окончания работы «Иметь или быть», в 1977 году, с ним случается второй, а потом и третий (1978 год) 
инфаркт. Он скончался в Швейцарии в своем доме в 1980 году



Социально-философские идеи 
Фромма

■ По убеждению Фромма, классический психоанализ способствовал 
обогащению знаний о человеке, но он не увеличил знаний о том, как 
человек должен жить и что он должен делать. По его мнению, Фрейд 
пытался представить психоанализ в качестве естественной науки, но 
совершил ошибку, уделив недостаточно внимания проблемам этики. 
Между тем нельзя понять человека, если рассматривать его под углом 
зрения вытеснения сексуальных влечений, а не во всей целостности, 
включая потребность найти ответ на вопрос о смысле его существования 
и отыскать нормы, в соответствии с которыми ему надлежит жить. 
Фромм стремился перенести акцент с биологических мотивов 
человеческого поведения в психоанализе на социальные факторы, 
показать, что «человеческая натура — страсти человека, и тревоги его — 
продукт культуры 



ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: 
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И 

ПРИНЦИПЫ
■ Фромм стремился расширить горизонты психоаналитической теории, подчеркивая роль 

социологических, политических, экономических, религиозных и антропологических 
факторов в формировании личности. Его интерпретация личности начинается с анализа 
условий существования человека и их изменений, начиная с конца Средневековья (конец 
XV века) по наше время.  В то же время он был уверен в том, что для каждого 
исторического периода было характерно прогрессивное развитие индивидуальности по 
мере того, как люди боролись за достижение большей личной свободы в развитии всех 
своих потенциальных возможностей. Однако значительная степень самостоятельности и 
свободы выбора, которыми наслаждаются люди, живущие в современном западном 
обществе, были достигнуты ценой утраты чувства полной безопасности и появления 
ощущения личной незначимости. С точки зрения Фромма, перед сегодняшними 
мужчинами и женщинами стоит болезненная дилемма. Невиданная свобода от жестких 
социальных, политических, экономических и религиозных ограничений (как это имеет 
место сегодня в американской культуре) потребовала компенсации в виде чувства 
безопасности и чувства принадлежности к социуму. Фромм полагал, что эта пропасть между 
свободой и безопасностью стала причиной беспримерных трудностей в человеческом 
существовании. Люди борются за свободу и самостоятельность, но сама эта борьба 
вызывает чувство отчуждения от природы и общества. Люди нуждаются в том, чтобы 
обладать властью над своей жизнью и иметь право выбора, но им также необходимо 
чувствовать себя объединенными и связанными с другими людьми. 



Механизмы бегства
■ Как люди преодолевают чувства одиночества, собственной незначимости и 

отчужденности, сопутствующие свободе? Один путь – отказаться от свободы и 
подавить свою индивидуальность. Фромм описал несколько стратегий, 
используемых людьми, чтобы "убежать от свободы". Первый из них – 
авторитаризм, определяемый как "тенденция соединить самого себя с кем-то или 
чем-то внешним, чтобы обрести силу, утраченную индивидуальным Я" (Fromm, 
1941/1956, р. 163). Авторитаризм проявляется как в мазохистских, так и в 
садистских тенденциях. При мазохистской форме авторитаризма люди 
проявляют в отношениях с окружающими чрезмерную зависимость, 
подчиненность и беспомощность. Садистская форма, наоборот, выражается в 
эксплуатации других, доминировании и контроле над ними. Фромм утверждал, 
что у одного и того же индивидуума обычно присутствуют обе тенденции. 
Например, в высокоавторитарной военной структуре человек может 
добровольно подчиняться командам высших офицеров и унижать или жестоко 
эксплуатировать подчиненных. Второй способ бегства – деструктивность. Следуя 
этой тенденции, человек пытается преодолевать чувство неполноценности, 
уничтожая или покоряя других. По Фромму, долг, патриотизм и любовь – 
общераспространенные примеры рационализации деструктивных действий. 



Позитивная свобода
■ Фромм считал, что люди могут быть 

самостоятельными и уникальными, не теряя 
при этом ощущения единения с другими 
людьми и обществом. Он называл вид 
свободы, при которой человек чувствует себя 
частью мира и в то же время не зависит от 
него, позитивной свободой. Достижение 
позитивной свободы требует от людей 
спонтанной активности в жизни. Фромм 
отмечал, что спонтанную активность мы 
наблюдаем у детей, которые обычно действуют 
в соответствии со своей внутренней природой, 
а не согласно социальным нормам и запретам. 
В своей книге "Искусство любви" (1956/1974), 
одной из наиболее известных, Фромм 
подчеркивал, что любовь и труд – это 
ключевые компоненты, с помощью которых 
осуществляется развитие позитивной свободы 
посредством проявления спонтанной 
активности. Благодаря любви и труду люди 
вновь объединяются с другими, не жертвуя при 
этом своим ощущением индивидуальности или 
цельности. 



Экзистенциальные потребности 
человека 

■ Потребность в установлении связей.
■  Потребность в преодолении. 
■ Потребность в корнях 
■ Потребность в  самотождественности. 
■ Потребность в системе взглядов и преданности.

        Рассматривая человеческие потребности в экономико-политическом контексте,
Фромм утверждал, что выражение и удовлетворение этих потребностей зависит 
от типа социальных условий, в которых живет индивидуум. В сущности, 
возможности удовлетворения экзистенциальных потребностей, которые 
предоставляет людям определенное общество, формируют у них структуру 
личности – то, что Фромм называл "основными ориентациями характера". Более 
того, в теории Фромма, как и у Фрейда, ориентации характера человека 
рассматриваются как стабильные и не меняющиеся со временем. 



Социальные типы характера

■ Фромм выделял пять социальных типов характера, превалирующих в 
современных обществах (Fromm, 1947). Эти социальные типы, или 
формы установления отношений с другими, представляют собой 
взаимодействие экзистенциальных потребностей и социального 
контекста, в котором живут люди. Фромм разделил их на два больших 
класса: непродуктивные (нездоровые) и продуктивные (здоровые) типы. 
К категории непродуктивных относятся рецептивный, 
эксплуатирующий, накапливающий и рыночный типы характера. 
Категорию продуктивных представляет тип идеального психического 
здоровья в понимании Фромма. Фромм отмечал, что ни один из этих 
типов характера не существует в чистом виде, поскольку непродуктивные 
и продуктивные качества сочетаются у разных людей в разных 
пропорциях. Следовательно, влияние данного социального типа 
характера на психическое здоровье или болезнь зависит от соотношения 
позитивных и негативных черт, проявляющихся у индивидуума. 



Типы

■ Рецептивные типы
■  Эксплуатирующие типы
■  Накапливающие типы 
■ Рыночный тип
■ Продуктивный характер



Вывод
■ Теория Фромма пытается показать, как обширные социокультурные влияния 

взаимодействуют с уникальными человеческими потребностями в процессе 
формирования личности. Его принципиальный тезис заключался в том, что 
структура характера (типы личности) связана с определенными социальными 
структурами. Придерживаясь гуманистических традиций, он также утверждал, 
что в результате радикальных социальных и экономических изменений можно 
создать общество, в условиях которого удовлетворялись бы и индивидуальные, и 
общественные потребности. 

■ К сожалению, большинство теоретических убеждений Фромма, особенно его 
теория развития характера, были сформулированы настолько глобально, что они 
недоступны эмпирическому изучению. Фактически, было сделано очень мало 
подобных попыток (Maccoby, 1981, 1988). Изучение клинических случаев и 
наблюдения над другими культурами представляет собой единственный 
источник подтверждения его концепции. Тем не менее, книги Фромма не 
утратили своей популярности как в профессиональной среде, так и среди 
простых читателей во всем мире. Бесчисленное множество людей считают его 
убедительные и наталкивающие на размышления комментарии по широкому 
спектру социальных проблем созвучными современности. 

■
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