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«Дружелюбие или враждебность и разрушительность, жажда власти и 
стремление к подчинению, отчужденность, тенденция к 

самовозвеличению, скупость, тяга к чувственным наслаждениям или 
страх перед ними — все эти и многие другие стремления и страхи, 

которые можно обнаружить в человеке, развиваются как реакции на 
определенные условия жизни. Ни одна из таких склонностей не является 

изначально присущей человеку. Образ жизни, обусловленный 
особенностям экономической системы, превращается в 

основополагающий фактор, определяющий характер человека, ибо 
властная потребность самосохранения вынуждает его принять условия, в 

которых ему приходится жить»



Социально-философские идеи 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, 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».



В своей книге «Бегство от свободы». Фромм 
исследовал сложную ситуацию, в которой 

оказывается человек западной культуры, где 
стремление к индивидуальности ведет к 

одиночеству, ощущению своей ничтожности и 
бессилия. Он провел анализ периода становления 

личности эры капитализма. Периода 
формирования новой философии, нового 

мировоззрения на человека и его смысл жизни. 
Большое внимание он уделяет периоду 

Реформации и учениям Лютера и Кальвина, видя 
в их идеях истоки современного 

капиталистического уклада. На примере 
психологического анализа Л. и К. Фромм 

пытается дать более развернутую и полную 
картину исторических процессов и их влияния на 
человека, определить причины бегства человека 

от самого себя и от собственной свободы. Во 
второй своей книге «Человек для самого себя», 

которая по сути является продолжением «Бегства 
от свободы», Фромм рассматривает проблемы 

этики, норм и ценностей, которые ведут человека 
к самореализации и осуществлению его 

возможностей.



«Наше поведение во многом определяется ценностными 
суждениями, и на их обоснованности зиждется наше 

психологическое здоровье и благополучие <…> 
Согласно последними данным, неврозы 

рассматриваются как симптом моральной 
несостоятельности (хотя «приспособление» никоим 

образом не может рассматриваться как симптом 
морального благополучия)».



Для Фромма неврозы — это 
симптомы морального поражения 

человека в его жизнедеятельности, в 
том числе в борьбе за свободу. Невроз 
можно понять как неудачную попытку 

разрешения конфликта между 
непреодолимой внутренней 

зависимостью и стремлением к свободе, 
конфликта, который имеет моральную 

подоплеку. Во многих случаях 
невротические симптомы суть 

конкретное выражение морального 
конфликта. Это означает, что 

успешность терапевтических усилий в 
первую очередь зависит от понимания и 

решения моральной проблемы 
человека.



«неврозы — это выражение моральных проблем, а 
невротические симптомы возникают как 

следствие неразрешенных моральных 
конфликтов».



Основная моральная проблема современности, как она представлялась 
Фромму, — это безразличие человека к самому себе. Задача 

гуманистического психоанализа заключается в раскрытии человеком правды 
о самом себе, в выявлении тех психологических ориентаций в мире, 

благодаря которым формируется его социальный характер (промежуточное 
звено между социально-экономической структурой и господствующими в 

обществе идеями, идеалами), в осмыслении нравственных проблем, 
способствующих пониманию того, что человек является единственным 

существом, наделенным совестью. 



Обсуждая нравственные проблемы, Фромм проводит различие между 
авторитарной совестью (голосом внешнего авторитета родителей, 

государства, являющимся аналогом фрейдовского Сверх-Я) и 
гуманистической совестью (не интериоризованным голосом авторитета, а 

собственным голосом человека, независимым от внешних санкций и 
поощрений, выражающим его личный интерес и целостность, требующим 

стать тем, кем он потенциально является). Фромм противопоставляет 
некрофилии (любви к мертвому) биофилию (любовь к жизни и живому). 

Выделяет различные формы агрессии (доброкачественную, то есть 
биологически адаптивную, служащую делу жизни, и злокачественную, 

исторически приобретенную, связанную с жестокостью и агрессивностью, со 
страстью мучить и убивать). Показывает необходимость в изменении образа 
жизни, основанном на готовности человека отказаться от различных форм 
обладания (имения) ради того, чтобы, в первую очередь быть самим собой.



В контексте обсуждаемых Фроммом проблем гуманистический психоанализ 
представляет собой такую терапию, которая нацелена не столько на 

приспособление человека к существующей культуре и социальной реальности, 
сколько на оптимальное развитие его способностей и задатков, реализацию его 

индивидуальности. Психоаналитик выступает не в роли наставника по 
приспособлению, а в качестве «целителя души».



«Быть означает давать выражение всем задаткам, талантам и 
дарованиям, которыми наделен каждый из нас. Это значит преодолевать 
узкие рамки своего собственного «я», развивать и обновлять себя и при 
этом проявлять интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать. 
Лучше всего, вероятно, модус бытия может быть описан символически, 

как это подсказал мне Макс Хунзигер. Синий стакан кажется синим, 
когда через него проходит свет, потому что он поглощает все другие 

цвета и, таким образом, не пропускает их. Значит, мы называем стакан 
«синим»именно потому, что он не задерживает синие волны (волны с 

частотой ~ 440—485 нм, которые мы воспринимаем как синий цвет), то 
есть не по признаку того, что он сохраняет, а по признаку того, что он 

сквозь себя пропускает».



Фроммовский психоанализ основан на наблюдении 
индивидов и последующем переносе полученных 

результатов на социальные группы. Нормальный человек 
у Фромма - человек, способный играть социальную роль, 

отведенную ему в обществе и способный принимать 
участие в воспроизводстве общества, то есть способный 

создать семью. В классической же психологии 
нормальным считается человек, хорошо 

приспособленный к жизни в обществе. Но поскольку 
хорошая приспособленность достигается зачастую путем 

отказа от собственной личности, и, наоборот, 
безуспешные попытки спасти индивидуальность 

приводят, как правило, к появлению невротических 
симптомов, получается, что человек, нормальный в 

смысле приспособленности, часто менее здоров в смысле 
человеческих ценностей. Общество не может быть 

невротическим в смысле невыполнения индивидами 
своих социальных функций, оно бы попросту не 

смогло существовать, другое дело - невротичность 
общества с точки зрения человеческих ценностей. 



Психологические механизмы, рассматриваемые Фроммом, есть 
механизмы бегства от свободы, возникающие из неуверенности 

изолированного индивида. Такая ситуация складывается, как правило, 
в обществах, неблагоприятных для человеческого счастья и 

самореализации



При нарушении связей, обеспечивающих уверенность, у индивида имеется два 
пути. Первый - спонтанно связать себя с окружающим миром через любовь и 

труд, через проявление всех своих способностей, обретая таким образом единство 
с людьми, миром и самим собой, не отказываясь от независимости своего «я» - в 

терминах Фромма это путь, ведущий к позитивной свободе. Второй - отказ от 
свободы в попытке преодоления возникшего одиночества. Этот путь, путь к 

негативной свободе, не в силах обеспечить индивиду былое единение и 
спокойствие, так как отделенность от прошлого неизбежна; путь это связан с 

отказом от своей индивидуальности, он смягчает тревогу и делает жизнь 
терпимой, но проблемы не решает. При избрании последнего пути жизнь 

превращается в автоматическую деятельность, не имеющую цели и неспособную 
дать результат



Один из механизмов бегства от свободы - отказ от своей личности и связь 
ее с какой-либо внешней силой для получения силы, не достающей 

индивиду. Эти механизмы выражаются в мазохистских и садистских 
тенденциях, которые имеют место быть как у невротиков, так и у 

нормальных людей, но выражены в разной степени. Наиболее частое 
проявление мазохистских тенденций - чувства собственной 

неполноценности, беспомощности. У этих людей имеется видимое 
стремление избавиться от этих чувств, но неосознаваемая связь с желанием 
подчиниться у них очень сильна. Они постоянно проявляют зависимость от 

внешних сил, стремление подчиниться. Жизнь ими воспринимается как 
огромная неуправляемая машина, с которой они не в силах совладать. В 

более тяжелых случаях наблюдается увлечение самокритикой, 
самоистязание (физическое или моральное), желание болеть и другое 

стремление нанести себе вред. Встречаются и изощренные формы 
мазохизма, когда какое-либо стремление усердно маскируется индивидом 
или, например, оправдывается его абсолютной неизбежностью в данных 

обстоятельствах 



Переосмысление и творческое развитие теории Фрейда поставило Фромма во 
главе одного из влиятельных направлений современной гуманитарной науки — 
неофрейдизма. Идея самоактуализации явно прослеживается в его суждении: 

«Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому себе, стать тем, 
чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий — его 

собственная личность».)
Фромм стремится перенести акцент с биологических мотивов человеческого 

поведения в психоанализе на социальные факторы и тем самым как бы 
уравновесить два этих начала. В этом он, в частности, опирается на 

марксистскую концепцию отчуждения человека от своей сущности в процессе 
труда и жизнедеятельности, когда человек используется как средство, но не как 

цель.



Спасибо за внимание!


