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Эрих Зелигманн Фромм – немецкий психолог, 
психоаналитик, социолог, философ, один из 
крупнейших представителей неофрейдизма - 
родился во Франкфурте-на-Майне 23 марта 1900 г. 
Его родители были ортодоксальными иудеями, и 
Эрих получил прекрасное для своей среды 
образование. С 1919 г. по 1922 г. являлся студентом 
Гейдельбергского университета, где основным 
объектом изучения являлись психология, 
социология и философия. По окончании учебного 
заведения Эрих Фромм получил степень доктора 
философии. Увлекшись идеями Зигмунда Фрейда, 
порвал с прежними ценностями и приоритетами, 
проявил огромный интерес к изучению 
психоанализа, который начал объединять с 
практической медициной.



Поскольку первый опыт любви связан с матерью, начнем с нее. Эрих Фромм 
родился во Франкфурте-на Майне в 1900 году. Он был единственным ребенком в 
патриархальной еврейской семье. Его отец владел винной лавкой, но при этом 
стремился к духовности. Его мать Роза Краузе была дочерью раввина. Она на 
словах уважала принципы мужа, а в душе считала его неудачником и мечтала 
увидеть сына преуспевающим раввином или музыкантом. Впоследствии Фромм 
назовет свою недовольную и ворчливую мать "типичной невротичкой" и себя он 
тоже определяет как невротичного мальчика. 
Видимо, недостаток тепла с ее стороны и некоторая неуверенность в себе привели 
к тому, что в качестве объекта любви он выбирал женщин на много лет старше 
себя. Первый раз в возрасте 26 лет он женился на 36-летней Фриде Райхманн.



С 1930 г. Э. Фромм преподавал психоанализ в университете Франкфурта, 
на протяжении 1930-1933 гг. занимал должность консультанта по 
психоанализу и директора отдела социально-психологических 
исследований в Институте социальных исследований Хоркхаймера. 
Позднее Фромм совершенствовал познания в психоанализе в Берлинском 
психоаналитическом институте, и завязанные здесь знакомства помогли 
ему в дальнейшем попасть в Чикаго. Уже в 1932 г., осенью, его 
пригласили читать курс лекций в университете этого американского 
города. Когда в 1933 г. в Германии пришли к власти нацисты, Фромм 
эмигрировал в Швейцарию (Женеву), в следующем году - в Нью-Йорк.



К этому моменту Фрида Райхманн уже работала психоаналитиком, и 
Эрих Фромм проходил у нее курс психоанализа до их брака, а также 
участвовал вместе с ней во всяких психоаналитических собраниях. 
Она много ему дала в плане профессионального становления и 
личностной зрелости. Она сочетала в себе теплоту и решительность, и 
была очень умной женщиной, но их брак был недолгим. Они прожили 
вместе около четырех лет. В 1930-1931 гг. их пути разошлись, хотя они 
остались друзьями на всю жизнь. Интересно, что они официально не 
оформляли свой развод до 1940 года, когда Э.Фромму надо было 
оформить свой второй брак.



В промежутке между 1932 и 1940 годом у Эриха 
Фромма был бурный роман с известным 

психоаналитиком Карен Хорни. Она известна 
своими феминистскими принципами и жесткой 

критикой З.Фрейда за его рассмотрение женщин 
как людей второго сорта. Феминистские идеи она 

воплощала и в жизни, вступая в романтические 
отношения со многими коллегами. Типичная 

модель отношений Карен Хорни с мужчинами 
была такова: сначала она идеализировала 

мужчину, затем разочаровывалась в нем, потом 
впадала в депрессию и пыталась понять, почему 

же отношения расстроились. Из-за своих 
разочарований она переходила от одного мужчины 

к другому, часто пытаясь удержать одновременно 
сразу нескольких, потому что каждый из них 

соответствовал какому-то одному из ее 
разнообразных требований. Карен надеялась найти 

особенного человека, который отвечал бы ее 
противоречивым потребностям в доминировании и 

покорности, грубой силе и утонченной 
чувствительности.



Она познакомилась с Фроммом, когда тот был еще 
студентом Берлинского института психоанализа, где она 
читала лекции (он был на 15 лет младше ее). Их любовные 
отношения стали развиваться уже в США, когда оба 
эмигрировали из Германии в связи с приходом к власти 
фашистов. Их взаимоотношения были не только 
эмоциональными, но и интеллектуальными: Фромм обучал 
Хорни социологии, а она его – технике психоанализа. Их 
отношения ухудшились в связи с тем, что Карен Хорни 
отправила к Фромму для прохождения психоанализа свою 
дочь Марианну, которая специализировалась в психиатрии. 
Психоанализ выявил враждебное отношение Марианны к 
матери, что вызвало ее гнев. К этому моменту взаимное 
недовольство между Карен Хорни и Эрихом Фроммом стало 
нарастать, и они расстались. Но их взаимодействие было 
очень продуктивными в профессиональном плане. Нельзя 
не увидеть перекличку теоретических идей в их научных 
трудах. Под влиянием социологических установок Э.
Фромма Карен Хорни сместила источник конфликта с 
внутриличностного на межличностный при анализе причин 
неврозов. Их типологии личности тоже очень похожи.



Второй брак Эрих Фромм заключил в 40-летнем возрасте с 
фотокорреспонденткой Хенни Гурланд, которая была старше его 
на 10 лет. У нее был 17-летний сын, в судьбе которого Фромм 
принял живое участие. У нее было тяжелое заболевание 
спинного мозга, которое причиняло ей большие страдания. По 
совету врачей в 1949 году Фроммы переселились в Мексику, 
чтобы попробовать лечение радиоактивными источниками в Сан 
Хосе Пурна. К сожалению, лечение не на долго продлило ее 
жизнь. Смерть жены в 1952 году сильно потрясла Фромма. Стоит 
подчеркнуть, что Эрих Фромм в определенной степени 
пожертвовал своей научной карьерой, переселившись в Мексику 
ради спасения своей жены. Ее интерес к религии и мистике 
склонил Фромма к изучению дзэн-буддизма

После смерти Хенни Фромм был очень подавлен. Тем не менее, 
через некоторое время он вновь обрел полноту жизни. В этом ему 
помогла Аннис Фримен, американка родом из Алабамы. Она 
была высокой, привлекательной женщиной, моложе его на два 
года. Они поженились в 1953 году. С этой женой Фромм прожил 
27 лет до своей смерти в 80-тилетнем возрасте. В период этого 
брака им и была написана книга «Искусство любить», в которой 
он обобщил как культурологические представления о любви, так 
и свой достаточно разнообразный личный опыт.



В 1940 г. Фромм получил американское гражданство и работал преподавателем в Беннингтон-колледже, 
являлся членом нью-йоркского Американского института психоанализа. В 1943 г. содействовал в 
открытии нью-йоркского отделения Вашингтонской школы психиатрии, которая затем была 
реорганизована в Институт психиатрии, психоанализа и психологии У. Уайта. На протяжении 
1946-1950 гг. Фромм возглавлял этот институт. В 1948-1949 гг. являлся почетным профессором 
Йельского университета; кроме того, был профессором университетов в Мичигане и в Нью-Йорке. 
Период биографии с 1951 г. по 1974 г. был связан с проживанием в Мексике, работой в качестве 
профессора психологии в Национальном автономном университете (до 1965 г.). В 1960 г. психолог 
становится членом социалистической партии США и даже пишет для нее программу, которая так и не 
была принята за основу. Научные изыскания и преподавательскую деятельность Фромм сочетал с 
участием в политической жизни. В 1962 г. он был одним из наблюдателей, присутствующих на 
проходившей в Москве конференции по разоружению. Перенеся инфаркт в 1969 г., Фромм, к тому же 
страдавший туберкулезом, начал проводить лето в Швейцарии. В 1974 г. он окончательно перебрался в 
эту страну, местом его жительства стало Муральто либо Локарно. В 1977 г. и в 1978 г. он перенес, 
соответственно, второй и третий инфаркты, а в 1980 г., 17 марта, скончался.



Ни один теоретик не смог настолько выразительно обрисовать социальные 
детерминанты личности, как Эрих Фромм. Как представитель 
гуманистического направления, Фромм утверждал, что поведение 
человека может быть понято только в свете влияний культуры, 
существующих в данный конкретный момент истории. Он был убежден, 
что потребности, свойственные только человеку, эволюционировали в ходе 
истории человечества, а различные социальные системы, в свою очередь, 
оказывали влияние на выражение этих потребностей. С точки зрения 
Фромма, личность является продуктом динамического взаимодействия 
между врожденными потребностями и давлением социальных норм и 
предписаний. Он первым сформулировал теорию типов характера, 
основанную на социологическом анализе того, как люди в обществе активно 
формируют социальный процесс и саму культуру.



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. По завершении своего 
исторического анализа Фромм сделал вывод о том, что 
неотъемлемой чертой человеческого существования в наше время 
является одиночество, изоляция и отчужденность.



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. Интенсивность этого 
конфликта и способы его разрешения 
зависят, согласно Фромму, от экономических 
и политических систем общества.



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"



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.

Наконец, люди могут избавиться от одиночества и отчужденности путем 
абсолютного подчинения социальным нормам, регулирующим поведение. Термин 
конформность автомата Фромм применял к человеку, который использует 
данную стратегию, благодаря чему он становится абсолютно таким, как все 
другие, и ведет себя так, как общепринято. «Индивидуум прекращает быть 
самим собой; он превращается в такой тип личности, какого требует модель 
культуры, и поэтому становится абсолютно похожим на других – таким, каким 
они хотят его видеть».

Согласно Фромму, в противовес трем перечисленным механизмам бегства от 
свободы, существует также опыт позитивной свободы, благодаря которому можно 
избавиться от чувства одиночества и отстраненности.



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. , 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
1.Потребность в установлении связей. Чтобы преодолеть 
ощущение изоляции от природы и отчужденности, всем людям 
необходимо о ком-то заботиться, принимать в ком-то участие и 
нести ответственность за кого-то. Идеальный путь связи с 
миром осуществляется посредством "продуктивной любви", 
помогающей людям трудиться вместе и в то же время 
сохранять свою индивидуальность. Если потребность в 
установлении связей не удовлетворена, люди становятся 
нарциссичными: они отстаивают только свои эгоистические 
интересы и не способны доверяться другим.
2. Потребность в преодолении. Все люди нуждаются в 
преодолении своей пассивной животной природы, чтобы стать 
активными и творческими созидателями своей жизни. 
Оптимальное разрешение этой потребности заключается в 
созидании. Дело созидания (идеи, искусство, материальные 
ценности или воспитание детей) позволяет людям подняться 
над случайностью и пассивностью их существования и тем 
самым достичь чувства свободы и собственной значимости. 
Невозможность удовлетворения этой жизненно важной 
потребности является причиной деструктивности.



3. Потребность в корнях. Люди нуждаются в том, чтобы ощущать себя 
неотъемлемой частью мира. Согласно Фромму, эта потребность возникает с 
самого появления на свет, когда разрываются биологические связи с матерью. К 
концу детства каждый человек отказывается от безопасности, которую 
обеспечивает родительская опека. В поздней зрелости каждый человек 
сталкивается с реальностью отрыва от самой жизни, когда приближается смерть. 
Поэтому на протяжении всей своей жизни люди испытывают потребность в 
корнях, основах, в чувстве стабильности и прочности. 

4. Потребность в самотождественности. Фромм считал, что все люди 
испытывают внутреннюю потребность тождества с самими собой, – в 
самотождественности, благодаря которой они чувствуют свою непохожесть 
на других и осознают, кто они и что собой представляют на самом деле. Короче 
говоря, каждый человек должен быть способен сказать: "Я – это я". Индивидуумы 
с ясным и отчетливым осознанием своей индивидуальности воспринимают себя 
как хозяев своей жизни, а не как постоянно следующих чьим-то указаниям.

5. Потребность в системе взглядов и преданности. Наконец, согласно Фромму, 
людям необходима стабильная и постоянная опора для объяснения сложности 
мира. Эта система ориентации представляет собой совокупность убеждений, 
позволяющих людям воспринимать и постигать реальность, без чего они 
постоянно оказывались бы в тупике и были неспособны действовать 
целеустремленно. Фромм утверждал, что рациональный подход абсолютно 
необходим для сохранения здоровья, в том числе и психического.



Социальные типы характера
Фромм выделял пять социальных типов характера, превалирующих в 
современных обществах. 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.





По существу, продуктивная ориентация в 
гуманистической теории Фромма – это идеальное 
состояние человека. Вряд ли кто-нибудь достигал всех 
характеристик продуктивной личности. В то же время 
Фромм был убежден, что в результате коренной 
социальной реформы продуктивная ориентация может 
стать доминирующим типом в любой культуре. 
Совершенное общество рисовалось Фромму таким, в 
котором находят удовлетворение базисные потребности 
человека. Он называл это общество гуманистическим 
общинным социализмом.



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. 
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.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


