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Введение

Тема данной работы – «Этика любви в гуманистическом психоанализе 

Э. Фромма».

Эрих 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.

В  1925  году Фромм,  завершил  обязательную  психоаналитическую 

подготовку, и открыл собственную частную практику. Обширная практика, 

общение с пациентами дали Фромму богатый материал для переосмысления 

соотношения биологического и социального в формировании человеческой 

психики.  Анализ  эмпирического  материала  был осуществлен им в  период 

работы  в  Институте  социальных  исследований  во  Франкфуркте-на-Майне 

(1929-1932). После прихода  Гитлера к власти в  1933 году Фромм переехал 

сначала  в  Женеву,  а  затем  в  1934 г.  в  Нью-Йорк,  США.  В  США  он 

преподавал  в  Колумбийском  университете.  В  1943 Фромм  помог 

сформировать Нью-йоркское отделение  Вашингтонской школы психиатрии, 

а в  1946 выступил в качестве сооснователя  Института психиатрии Уильяма 

Алансона  Уайта.  В  1950 г.  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 ее Программу, которая, впрочем, 

из-за  партийных  споров  была  отвергнута.  Фромм  продолжил  заниматься 

политической  деятельностью,  выступал  с  лекциями,  писал  книги  и 

участвовал в митингах.
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1. 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»1.

В  своей  книге  «Бегство  от  свободы»  (1941)  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 смысл его жизни. 

Большое внимание он уделяет периоду Реформации и учениям Лютера 

и  Кальвина,  видя  в  их  идеях  истоки  современного  капиталистического 

уклада. 

На  примере  психологического  анализа  мировоззрений  Лютера  и 

Кальвина  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»  1947 г.,  которая  по  сути  является 
1 Фромм Э. З. Бегство от свободы/ Перевод Г. Ф. Швейника — Москва: АСТ, 2011. — С. 112.
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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  с  последними 

данным,  неврозы  рассматриваются  как  симптом  моральной 

несостоятельности  (хотя  „приспособление“  никоим  образом  не  может 

рассматриваться как симптом морального благополучия)»2. 

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.

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. И что любовь есть 

творческая  деятельность,  а  не  слепая  страсть,  ведущая  к  безумным 

поступкам.

2 Фромм Э. З Человек для самого себя. Пер. с англ. Э. Спировой. —. М.: АСТ; АСТ Москва, 2008. – С. 127.
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Обсуждая нравственные проблемы, Фромм проводит различие между 

авторитарной  совестью  (голосом  внешнего  авторитета  родителей, 

государства,  являющимся  аналогом  фрейдовского  Сверх-Я)  и 

гуманистической совестью (не  интериоризированным 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)  и  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). 

Эрих  Фромм 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».
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2. Гуманистический психоанализ. Этика любви в гуманистическом 

психоанализе Э. Фромма

Гуманистический  психоанализ  -  название,  предложенное  немецко-

американским  психоаналитиком  Эрихом  Фроммом  (1900–1980)  для 

обозначения  учения,  в  основу  которого  положены  идеи  гуманистической 

этики, рассматривающей человека как деятельное и любящее существо.

Истоки кризиса психоанализа лежат в учении З. Фрейда о человеке и 

культуре. 

С  одной  стороны,  психоаналитические  представления  о 

бессознательном  служили  основой  для  критического  мышления, 

разрушившего  догматическую  веру  в  сознание  как  глубинный  уровень 

психики  и  способствовавшего  пониманию  «ложного  сознания», 

человеческого  самообмана,  механизмов  подавления  естественных желаний 

человека в обществе. 

С  другой  стороны,  критическое  мышление  З.  Фрей  да  сводилось  к 

критике подавления сексуальности в культуре и к  осторожной постановке 

вопроса  о  том,  не  являются  ли  некоторые  культуры  невротическими,  без 

радикальной попытки однозначно ответить на этот вопрос. 

Присущее  классическому  психоанализу  внутреннее  противоречие 

привело,  по мнению Э. Фромма, к тому, что его ортодоксальные ученики 

последовали не за  З.  Фрейдом-радикалом,  а  за  основателем психоанализа-

реформатором. 

   Отталкиваясь  от  психоаналитических  концепций  З.  Фрейда,  Э. 

Фромм пересмотрел те из них, которые отражали механистический взгляд на 

природу человека. 

По  его  убеждению,  классический  психоанализ  способствовал 

обогащению знаний о человеке,  но он не преумножил знания о том, «как 

человек должен жить и что он должен делать». 
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Расценивая психологию как естественную науку, З.  Фрейд совершил 

ошибку, отделив психоанализ от философской и этической проблематики. Он 

не  обратил  внимание  на  то,  что  невозможно  понять  человека,  если  не 

рассматривать его во всей целостности, включая ответ на вопрос о смысле 

его  существования.  Поэтому,  как  считал  Э.  Фромм,  классический 

психоанализ  необходимо  реформировать  таким  образом,  чтобы  перевести 

прозрения  и  идеи  З.  Фрейда  в  экзистенциальную  плоскость:  психоанализ 

должен опираться на антропологическо-философскую концепцию человека. 

Творческое  возрождение  психоанализа  возможно  в  том  случае,  если  он 

«преодолеет свой позитивистский конформизм и снова станет исполненной 

социальной критики новаторской теорией в духе радикального гуманизма». 

Гуманистический  психоанализ  основывался  на  ряде 

сформулированных Э. Фроммом теоретических положений, среди которых 

принципиально важными были следующие: 

-  ключевая  проблема  психики  –  не  удовлетворение  или  фрустрация 

желаний, потребностей человека, а его особая связь с внешним миром; 

-  миф  об  Эдипе  следует  понимать  как  символ  не  инцестуозной 

(кровосмесительной)  любви  между  матерью  и  сыном,  а  протест  сына, 

восставшего против отца в патриархальном обществе; сексуальные влечения 

– не причина, а следствие психологического симбиоза ребенка с матерью; 

- тоска по любви матери и страх перед ее деструктивностью являются 

более сильными и элементарными, чем восходящая к сексуальному желанию 

связь с ней; 

-  одна  из  основных  причин  возникновения  неврозов  уходит  своими 

корнями не в эдипальную, а в предэдипальную связь ребенка с матерью;

- в сновидениях отражается не только все худшее, но и все лучшее из 

того, что свойственно человеку; 

-  инстинкт жизни представляет собой первичную потенциальность в 

человеке,  в  то  время  как  инстинкт  смерти  –  вторичная  потенциальность, 

относящаяся к психопатологии; помимо изученного З. Фрейдом вытеснения 
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желаний человека имеет место «социальное вытеснение», как недопущение 

осознания социальных противоречий, вызванных обществом страданий;

- полное осознание вытесненного возможно только в том случае, если 

оно выходит за пределы индивидуальной сферы и включает в себя анализ 

«социального бессознательного»; 

-  наряду  с  индивидуальным  характером  следует  учитывать 

«социальный характер» как совокупность черт, свойственных большинству 

членов данной социальной группы и возникающих в результате общих для 

них переживаний и общего образа жизни; 

-  в современном  мире  психоанализ  утратил  свою  критическую 

функцию  и,  следовательно,  важно  развить  гуманистический  социальный 

критицизм как необходимое условие достижения того, что у З. Фрейда было 

выражено в максиме «Там, где было Оно, должно стать Я»; 

- психоанализу предстоит изучить «патологию нормальности», то есть 

хроническую,  слабо  выраженную  шизофрению,  которую  порождает 

технократическое общество настоящего и будущего. 

   Основные  положения  гуманистического  психоанализа  были 

намечены, а позднее сформулированы и развиты Э. Фроммом во многих его 

работах, в частности, в таких, как «Бегство от свободы» (1941), «Человек для 

себя»  (1947),  «Забытый  язык»  (1951),  «Здоровое  общество»  (1955), 

«Искусство любить» (1956), «Душа человека» (1964), «Революция надежды» 

(1968), «Анатомия человеческой деструктивности» (1973), «Иметь или быть» 

(1976) и других. 

   Согласно  Э.  Фромму,  сущность  любого  невроза  и  нормального 

развития человека составляет его борьба за свободу и независимость. В этом 

смысле  невроз  можно  рассматривать  в  качестве  неудачной  попытки 

разрешить  конфликт  между  непреодолимой  внутренней  зависимостью  и 

стремлением к свободе. 

Как правило, человек направляет свои усилия на обретение свободы от 

различного рода зависимостей. Но «свобода от» – это негативная свобода, 
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которая  нередко  начинает  его  угнетать  и  он  прибегает  к  «бегству  от 

свободы». Перед человеком стоит проблема обретения свободы для чего-то 

созидательного,  конструктивного.  «Свобода  для»  является  позитивной, 

состоящей в  «спонтанной активности всей целостной личности человека». 

Реализация «свободы для» – освобождение от неврозов и путь нормального, 

здорового  развития  человека,  так  как  подлинная  свобода  означает  не 

произвол, а возможность быть самим собой, «не клубком алчных страстей, а 

тонко  сбалансированной  структурой,  которая  в  любой  момент  может 

столкнуться с альтернативой – развитие или разрушение, жизнь или смерть». 

   В  целом,  по  Э.  Фромму,  неврозы  –  это  «симптомы  морального 

поражения». Во многих случаях невротические симптомы являются не чем 

иным, как конкретным выражением морального конфликта. 

Это  означает,  что  успешность  терапевтических  усилий  зависит  от 

понимания и решения моральной проблемы человека, которая заключается в 

безразличии человека к самому себе. 

Отсюда  цель  гуманистического  психоанализа,  заключающаяся  в 

раскрытии  перед  человеком  правды  о  нем  самом  и  активизации  его 

внутреннего  потенциала  для  того,  чтобы  он  был  самим  собой, 

ориентировался в своем мышлении и поведении на такие ценности жизни, 

приоритетом  которых  является  не  иметь,  обладать  (знаниями,  машиной, 

властью, другим человеком и т. д.), а быть продуктивным, добродетельным, 

любящим, жизнерадостным. 

   Э.  Фромм  исходил  из  того,  что  практическая  реализация  идей 

гуманистического психоанализа предполагает такую подготовку аналитиков, 

при которой они могли бы видеть в пациенте прежде всего человека, а не 

просто «этого больного». Психоаналитики должны преодолеть «вещизм», то 

есть  представление  о  самих  себе  и  о  других  как  вещах,  преодолеть 

безразличие и отчуждение от других людей, от природы и от самих себя. 

   С точки зрения Э. Фромма, современный психоанализ вовлечен во 

всеобщий  процесс  отчуждения.  Психоаналитик  воспринимает  пациента  в 
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качестве  вещи,  состоящей  из  отдельных  частей,  которые  сломались  и 

требуют замены, подобно деталям автомобиля.  Соответствующие поломки 

он называет симптомами и видит свою терапевтическую задачу в том, чтобы 

отремонтировать  «сломанные  детали».  При  этом  он  не  рассматривает 

пациента как уникальное единство, которое можно понять полностью только 

в процессе тесной связи с ним, в акте сопереживания и любви. 

   В отличие от подобной терапевтической практики гуманистический 

психоанализ  ориентирован  на  восприятие  человека  в  качестве  целостного 

существа.  Осуществление  такого  психоанализа  означает  способность 

аналитика  на  установление  сердечных  связей  со  своим  пациентом. 

Психоаналитик не должен смотреть на пациента как на объект исследования 

и лечения. Он должен стать с ним единым целым и в то же время сохранить 

чувство объективности. 

Полное понимание происходящего – это не интерпретация, с помощью 

которой  происходит  описание  пациента  как  объекта  с  различными 

неисправностями  и  объяснение  причин  их  появления,  а  интуитивное 

постижение, возникающее у аналитика и, если анализ оказывается удачным, 

у пациента. 

   Если, как подчеркивал Э. Фромм, психоанализ будет развиваться в 

этом направлении, то есть станет действительно гуманистическим, то он даст 

человечеству неисчерпаемые возможности для духовной трансформации и 

развития  людей.  «Если  же  он  останется  крепко  связанным с  социальным 

пороком отчуждения, то, хотя он и сможет исправить ту или иную «поломку» 

человеческой  психики,  он  будет  при  этом  лишь  инструментом  по 

превращению человека в более автоматизированное и в более прилаженное к 

обществу отчуждения существо». 

Эрих  Фромм,  в  своих  работах,  предложил  сберечь  слово  «любовь» 

только  для  особенного  вида  единения  между  людьми,  которое,  по  его 

мнению,  «имеет  идеальную  ценность  во  всех  великих  гуманистических 

религиях  и  философских  системах  прошедших  четырех  тясячелетий 
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истории  Запада  и  Востока»,  единения,  которое  он  считает  зрелым 

(единственным  разумным  и  удовлетворительным)  «ответом  на  проблему 

человеческого  существования».  Фромм выделяет  такую любовь  из  других 

форм любви, которые, по его мнению, являются незрелыми. 

Сознание человека  может  породить  дихотомии.  Основная 

экзистенциальная  дихотомия -  это  проблема  существования:  человек 

осознает, что он смертен, так стоит ли жить, и если жить, то как? История 

религии и философии есть история поисков ответов на этот вопрос. Зрелый и 

плодотворный ответ на этот вопрос и есть любовь.

Эрих Фромм в своих работах сравнивает две противоположные формы 

любви: любовь по принципу бытия или плодотворную любовь, и любовь по 

принципу  обладания  или  неплодотворную  любовь.  Первая  «предполагает 

проявление  интереса  и  заботы,  познание,  душевный  отклик,  изъявление 

чувств, наслаждение и может быть направлена на человека, дерево, картину, 

идею. Она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс 

самообновления и самообогащения». Вторая означает лишение объекта своей 

«любви» свободы и держание его под контролем. «Такая любовь не дарует 

жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает её». Он также говорит о глубоком 

отличии зрелой любви от её незрелых форм и всесторонне исследует предмет 

любви.

«Если человек любит только одного человека и безразличен ко всем 

другим, его любовь - это не любовь, а симбиотическая привязанность, или 

расширенный эгоизм». 

Плодотворная  любовь  подразумевает  заботу,  ответственность, 

уважение и знание, а также желание, чтобы другой человек рос и развивался. 

Она является деятельностью, а не страстью. 
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Заключение

Гуманистический  психоанализ  -  название,  предложенное  немецко-

американским  психоаналитиком  Эрихом  Фроммом  (1900–1980)  для 

обозначения  учения,  в  основу  которого  положены  идеи  гуманистической 

этики, рассматривающей человека как деятельное и любящее существо.

Основные положения гуманистического психоанализа были намечены, 

а позднее сформулированы и развиты Э. Фроммом во многих его работах, в 

частности,  в  таких,  как  «Бегство  от  свободы» (1941),  «Человек  для  себя» 

(1947),  «Забытый  язык»  (1951),  «Здоровое  общество»  (1955),  «Искусство 

любить»  (1956),  «Душа  человека»  (1964),  «Революция  надежды»  (1968), 

«Анатомия человеческой деструктивности» (1973), «Иметь или быть» (1976) 

и других.

Эрих Фромм в своих работах сравнивает две противоположные формы 

любви: любовь по принципу бытия или плодотворную любовь, и любовь по 

принципу  обладания  или  неплодотворную  любовь.  Первая  «предполагает 

проявление  интереса  и  заботы,  познание,  душевный  отклик,  изъявление 

чувств, наслаждение и может быть направлена на человека, дерево, картину, 

идею. Она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс 

самообновления и самообогащения». Вторая означает лишение объекта своей 

«любви» свободы и держание его под контролем. «Такая любовь не дарует 

жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает её». Он также говорит о глубоком 

отличии зрелой любви от её незрелых форм и всесторонне исследует предмет 

любви.
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