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Очерк 
э. 

концепции 

Фромма 

Им,; 3риха Фромма мы часто встречаем на страЕ1шах меЖДУII~Р() _:"\~ 
ной печати; оно упоминается в польских учебниках по rJСИХОJТОГИИ, 
в японских иллюстрированных журналах, -8 югославских философских 
обозрениях, в индийских брошюр~х о буддизме. Фромма внгJIИЭИРУЮТ, 
критюtую'i', на него нападают и К&'fОJ1ИКИ, И босые бородатые битники, 
и профессора на мировых Iюнгрессах. Влияние Фромма заставляет нас 
заняться им подробнее, обратить внимани'е -на его идеи, ПОПЫТ8'l'ЬСЯ по~ 
нять его сложный образ, е'ГГ) шатания между Марксом и «рел.ю'п('Й 
.1юбви», 'Между «ультралевыми» студенческими движениями и будда:ст. 
СЮIМИ мона'стырями. 

Эрих Фромм родился в первом году двадцатого столетия. ВПJiеть 
до прихода Гитлера к власти он жил в Германии с ее неразберихой 
посл-евоен,ных .1ет, затем в тридцатых годах ~мигрирО'ва.1 в Амери'ку 
с дипломом психоаналитика в кармане. Его жизненные УС.10ВИЯ способ
ствовали крайне плохому настроению. Судя по художественным и фило
софским документам эпохи, это было характерно не только для HeL'O, 
но и для большей части западной интеллигенции. У Фромма, однако, 
это настроение приобретает форму особой философии. 

Первые работы Фромма обратили на себя внимание психологов око
ло 1930 года. В это время он еще занимался социологизацией КД~Й 
ФреИ..1а. Только через десяти.,етие он выступил с собственными ОСНО
ВОПО.1агающими Iцея~ш. В книге «Escape Сгот Freer!om». изданной 
n 1941 году, появляется И..1ея БУ.J.ущего «фроммиз~tа». В «Мал for 
Himself» (1947) он обосновывает идеО.l0ГИЮ, строящуюся на ранее выска
занной мыс.,и об основных потребностях человека. «Psychoanalysis and 
Religion» (1950) и «The Sane Society» (1955) уже заключают в себе 
позитивное развитие фРО~ОlOвских идей. В это же время ФРО!\Вt начи
нает выступать как пророк, как критик общества. Его БУ.J.ущая основ
ная те~tа-«теория .1юбви»-раскрывается В «The Art of Lо"iпg» (1956) 1. 

Мы ВИ.1J1:\f, что Te~IЫ его книг нахо.1ЯТСЯ на стыке наук, заНИ~iаю
щихся че.10вечески:\ш отношеНИЯ:\fИ,- психологии, СОUИО.10ГИИ, фИ.'Iосо
фШI, ПО.1ИТИКИ И теО.10ГИИ. Автор в них предстает в знаКО~IЫХ чптате.,ю, 
а ШЮГ..1.а и присвоенных масках: то как ПОС.lе.J.овате.1Ь И.1И критик Фрей
;{а, то как комментатор и американский пропаган.1ИСТ ~1O.10.10ГO Марк
са, то как буржуазный СОUИО.10Г-И.1еа.1ИСТ, то как .1зен-бу.1':ЩСТ И.1И, 
наконец, как .1I1бера.1ЬНО-~lещанскиif Пllсате.1Ь. 

Об.1асть интересов ФРО~I~fа, в которой он наСТОЙЧIIВО и после
довательно работает.- социа.1ьная ПСИХО.10ГИЯ. Здесь он открыто исхо
дит ИЗ той идеи Маркса, что человеческая натура - это общественный 

I Затем с.lедуют «5igmuпd Freud's Mission. Ап Апаlуsis of His Реrsoшrlitу and 
Iпf1uепсе:!> (1959); «lеп Buddhism апd Рsусhоапаlуsis:. в соавторстве с д. Т. Судзуки И 
Р. де Мартино (1960); 4:Marx's Concept of Мап:!> (1961); «Мау Мап Prevail?» (196t); 
«The Dogma of Christ:!> (1964) .. 
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Щ~ОДуhtт. Но если Маркс исследуеу приро;;:у ч.~".'10века прежде BCero с 'I'оч
!ХН зрения процесса коллективногО труда. ",",) Фромм, как псшюана.'1И
тик, подходит к этому вопросу с точки _~~t'::IIЯ установления первона

ча.'1ЬНЫХ общественных связеii у pt't'e':K::' :-аскрытие Te~lbI tHI наЧII
наст с В.lIIЯНIIЯ се~f(~ЙНОЙ средь:. \~Jp~:)\:-:.::, ;':~·)t.'HKa. по мнеНIIЮ ФРО:\В!LI. 
есть ПРОДО.lжение характера r l'.11IТС.1t'Н. t'~,) развитие - Эт<" реакция 

на МОДС.1Ь поведения роДите.lсii .. \k~\.·.:t-: 3.1СПllТания заВIIС~Т от об
щественного устройства и Ky.lbT~ PHl1J! ('~'.: .. ::.!. в I~ОТ()РОЙ Жl:~УТ роди
Temi. Средняя семья ЯВ.lяется OCHOBH~'I: ~~tiiKoii общсственн.,jj психи
ки 2. В процессе воспитания ребенок стан,'f1:r;~я похожим на г.rедстаВIf
телей того класса и той культурной сре.:.ь:. нз которой он Щ1QИСХОДИТ. 
Так формируется общественныii характер, П.) определению фРo:\1!\!а, об
щественныii характер предстгв.1яrт собоJt ,'ущrствснное Я.1rl) ПРИ:\lет, 
свойственных группе (или кл а (\:'\ ) н ВL1З::ЕК:I.lIIХ на почве пеtl'живаШII!. 
связанных с .1аННЫ:\1 образом JhI!ЗЮI, фг.':\:\: :н.'Рt'!ЮСИТ в ма.l(,!:ькиi{ :\шр 
семейной жизни те си.'1ы. KOTOPblt.> nOJ В,'3 :t'liствием общественных за
конов фор:\шруют образ. характер че.lаВfКЗ. живущего в общестзе, 

Выработанную TaКlf:\t оБР<lЗО:\1 хаРnК;(:'О.10ГИЮ ФРОМl\I l'тавит на 
с.lужбу своей социальной ПСИХОJl0ГИИ. СН;:ЧЭ.'1а 011 дает прюtеры «не
творческого характера» и П.lаСТllчесtш I!_~,:<)rажает обычные способы 
поведения, соответствующие ННСТIIНl\та~! ~адомаЗОХИСТСЮIХ ориента

ции, изображает типы, стреМЯЩllССЯ к в::зсти 11 аССИМИ.lирующнеся с 
ней. Затем рисует образ мелочното, скуповатого обывателя строго пурн
танских правил и образ среднего поrребите.'lЯ, живущего ложными радо
стями конформистских иллюзий. И все это, преувеличивая, он перемеши
аает с описанием общественных струкуур нашей эпохи. Так, он полагает, 
что отчужденные XapaK'i'epbl, находяшие радость в подчинении, при 

совпадении некоторых ЭКОНОМИКО·ПОJ1итичеСКJlХ условий могут образо-
6ать ядро толпы, аплодируюшей фюреРВl\j. Садистские инстинкты и се
годня, по Фромму, проявляются в об.lю(е Иi\шериалистических вождей. 
Он подробно анализирует инстинктивные силы, обнаруживающиеся 
в нижних средних слоях, характерные черты консервативных .'lичностеЙ, 
.'\lоддерживающих общества отчужденик. В фигуре заурядного, скучаю
'.:.цего и механически улыбающегося мещанина, как и в фигуре конфор
,'iv.ста~патребителя, Фромм видит исr<усственный продукт современного 
,~;v.~:i)Иr{анского и западноерропейского <rпРОi\1ышленного общества'>. Это 
~rазый непроизводительный тип чеЛОВfJ:(В, который исполняет роль вин-
1 ,~:'{!: Э обще~-ГЕе}-~~~:снv.: ~1еzа~i'jЗ3t.~ер фушщосоа[:,ушщем среД~1l о";."чужденных 
'!;i::'JИ Ц?i]tZЛYlЗ8ЦУ::::. 

- Ео В!~ел ~':i'ИХ огmсанщях у (i~рОМЮ~ w.!~oro интересных наОлюдгниЙ. 
о ,~И :ПОЛНЫ меткой Щ>Оt1JlJИ, содерХ~eJТ с:оциог?вфически ДОС'i'оверные 0606-
Щ~Ю19.!. ОДЫ8КО после разоблачения «~eJ[cr:Y.JHHoro» тип& должно бы по· 
l.Iсдащ)'j{'Ъ ,ОПМС~НI~е J!I~с,;\?яще;rСt СnЗС'!~'};;::;;~:!fiilоrо x.Q'p2IK'4'epa ЧeJjовеI{а~";,'БОР
)',. 'р ;:0 э~огс у 0P0iV1Mel' не? Н~У::З~;;;1Й !П!Ор'lрет челове;!(8 i\:JOже'J' БЫ7Ь 
n"здан тогда, говорит ФРОММ, когда удастся с достоверной объектив
IJ;;CTblO проанализиро:,;)а1Ь ВЗе\WМОСВЯЗЬ между индивидом YI1 ситуацией. 
! ',:, он' излагает наrд теоретическую базу - свои общефилософские, со
i'::1ально-психологические обобщения, а кроме того, дает нам как обра
,'~l1 разработку коюс:ретной темы, например, фашизма или реформации. 

Здесь снова выступает на первый план психоаналитик. Путь психи
'('~ - 0"1' глубин беССОЗНЕ4тельного к удовлетворению психических потреб
ц,~,.\.:t'У.:. В каждом человеке Фромм предполагает пять психических по~ 
'! . ;~б:zсстеЙ. , 

Пэразя - потре6ErССТ~ в человеческих связях. Человек, предостав
.1(':~Б~:З ~Е1!3?сдушхох:r :::JY.Ipy, в ЖИ3Н:tl ИЛИ смерти своей жаждет более 
B('I~~'O ~:z:JJJO' .. ':=:;p J1шi3;1~!.: }:~~fJl'~Ш лrод~Й. аТil01ребность слияния С другим 
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J1'ь,СЛО .1РЕЩ 

челове!\iескr-~l:.~ СУ:'..У.:~С'Б'90:\2, соедиве:,J].Н,! с !~el'.~°'ro 1~08eJ~eBacr н а \tП; Н а ней 

о~новыв~е'J!'СИ эдоров::.,е человеКгI» з. Длf.i д-остк}"еЕИЯ 1)'ГОЙ ае.:ш че .. l0веl( 
М!ожет ПОДЧКЮ!l'!iЬСs:J внешним СИЛ8М, ЮШОИоJшбо личнос'П'и или институту, 
идее или группе. Этим он внешне достигает цели, но 70'nЬКО как подчн .. 
ненная чему-то чаcrь. Он может ДОСТИЧЬ цели и таким сБРВЗО!\.I, что, 
стремяеь к масти над миром или над замкнутой частью его, он поста. 
вит в зависимость других, будь это I1руппа на производстве ИЛИ же 
семья. В обоих случаях это-ложное удовлетворение потребности. Нз
стоящее решение может дать только любовь. Она не есть отказ от сво
боды, наоборот, ее осуществление. При этом обогащается не только '1'от, 
кто дает, но и ТОТ, кто принимает направленную к нему любовь. TOJIhKO 
силой любви можно сохранить человеческую жизнь. Чувство СЛИяния 
и в то же время расцвет независимой, свободной человеческой лиqно
сти - вот суть мистерии любви. Здесь впервые начинает разворачи .. 
ваться фроммовекая мифология любви. В дальнейшем Фромм СТОЙ;J,еi 
от этого чисто психологического хода мыс.леЙ, НО об этом ниже. 

Вторая потребность - расширение рамок челcmеческого бытия в бес
конечность, внесение преДоСтавлений с боге в безбожный мир, отчужде
ние самых высоких эrических стремлений, «спасение» их от грязи повсед
невного злоупотребления. Эти, paCCMaTpB~-32eMыe ФРОМi\~ОМ как «вечные:., 
человеческие цензссти он ПРИВОДИ? В докаЗ8'iUъtтВО б~ссмеРТИfi наших 
творческих сил. 

Третью, основную, потребность можно назвать стремлением к «устой
чивостю>. Человек, выделившись из мира животных, потерял свое l\~eCTO 
в природе, вынужден был создавать себе новые, соответствующие УCJЮ· 
вия на земле. Фромм пишет, что из первобытных форм человеческих свя
зей можно выделить связи двоякого рода: связь, основанную на непс
средственно родственных отношениях «клана)} (он называет ее инцесту
озной связью), и свободную связь, основывающуюся на чувстве братства 
двух или нескольких независимых людей. Из первой возникли нациокг: .. 
лизм, расовая теория, идея тоталитарйзма, рассматривающая связь меЖа 

ду «вождям·и:. общества и народом как связь между отцом и pe~HKOM. 
Из второй - идея свободы, демократии, идея солидарности между людьо 

~~iИ, ПРОЯВ.lяющаяся при социализме. 

Четвертая потребность - отождеСТВ.lение. ОтождеСТВ.lение с Н8-
цией, ре.lигиеЙ, классом или - на конформистском Западе - с образца
ми моды. 

Наконец, пятая потребность - в познании, в исследовании. Она 
сродни тому, что психология называет «рефлексом ориентации». Чело
век хочет ИСПО.'1ьзовать свой ПОДЫ!.fающиЙся в ходе истории на все более 
высокий урбвень разум, чтобы обратить его на все ЯВ.lения живой 
и нежнвой природы. Впрочем, говорит Фромм, каждая из этих потреб
ностей ~'lOжет найти как .10жное, ил.lюзорное, так и истинное удовлет
ворение. ,J..1Я ..10стижения ПОС.lе..1него он считает наиБО.lее ПРИГО..1ноЙ 
ана.lитическую психотерапию, которая вместо ошибочных, искаженных. 

отчужденных УДОВ.lетворениЙ потребностей ..1ает пациенту внутреннюю 
свободу, приносит ему истинную радость. 

Да.пее следует посылка, что некоторые психические тенденции ска
зываются во всех человеческих поступках. Это в основно:\! ПО.l0жите.'IЬ
ные тенденции, ес.'1И они могут свобо..1НО ПРОЯВ.1ЯТЬСЯ; НО ОНII стано
вятся уродливыми, если общество, в котором ЖlIвет ИНДIIВН;J., СЗ:\оIo урод
.1ИВО, если в нем царит отчуждение. В этих рассуждениях во Фромме 
снова воскресает' социальный реформатор, более того, снова заметно 
его увлечение маРКСИЗ:\to:\1. В то же вре:\tя он считает, что неоБХО.:щмые 
общественные преобразоваНIIЯ в сторону де:\10кратического соцна.lизма 
под СИ.1У только «фРОМ:\'1Иста:\о~», то есть тем, кто достиг этических вершин 

3 Е. F r о m т. The~San~ Society, p._~. 

". 
:г '~ ,'( , 
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фроммовского гуманизма, фроммовской свободы. Но ведь такие люди 
вряд ли могут сформироваться в обществе, в котором царит отчуждение. 
дилемма не разрешена, мы попадаем в порочный круг. 

Другая неразрешимая дилемма неофрейдистской социальной психо
логии, связывающей человека со сферой общественного бытия и в то же 
время сохраняющей многие особенности фрейдистской модели: форми
руют ли человека в его общественном бытии объективно существуюшие 
общественные закономерности или же находящиеся в каждом человеке 

инстинктивные силы, например, наследуемые гуманные переживания 

или потребность любви как творческая сила? Фромм ясно видит, что 
,,1жедиалектический ответ - и то и другое - неудовлетворителен. Но от
веты его из-за общего эклектизма весьма неопределенны и неО1.нознач

ны. Очевидно, он сам не знает, какое принять решение, оставаясь вер
ным самому себе. Несмотря на это, частные резу.lьтаты ана.lиза Фром
ма, несомненно, заслуживают внимания, ибо приводят нас к новоН 
структуре социально-психологического мышления. 

В начале шестидесятых годов именно в связи с этой дилеммой 
Фромм в новой форме ставит старую идею сочетания идей' .Маркса и 
Фрейда. В своих ранних работах он считал, что Фрейд пытался обрисо
вать облик нового человека, решая задачу в плане личности, а Маркс 
дела.!} то же самое в плане общества. ПСИХО~10ГИЯ Фрейда и СОЦИО.10-
гия Маркса выступали, по его мнению, как основные источники «неогу
манизма». Но в изданной в 1962 году книге «Beyond the Chains of IHu
sion» Фромм заявляет уже определенно, что «Маркс, как мыслитель, 
более глубок и значителен, чем Фрейд» 4. Последовательно он вводит в 
свою систему (якобы через систему Маркса) идею «человека»; наряду 
с общественной обусловленностью человека - идею неизменных основ
ных потребностей, идею «вечной сущности человеческой натуры». Возни
кает на вид диалектическое решение: экономический строй формирует 
общество, а общество формирует человека, «диtlамически проявляющую
ся человеческую сущн'ость»; «человеческая же натура» формирует эко
номический строй и общество. В этом круговороте исчезают определяю
щие причинно-следственные связи, марксистская модель базиса-над
стро~ки; исторические данные трактуются абстрактно, вне конкретной 
ИС'.J'ории общества, РЗССТЗIlIОВП<И промзводительных сил, классовой борь
б:'ii, ~aK ИС'iГория абстрактных идей, вечно заложенных в «человеческой 
:f:.~:,~Y:?2». Элеi'..'1еН7Ы У.:С70РИ~fСИ:Оro ма'h'ериализмз эклектически переме
:"'" .... ::-: эдесь с QC'Ul'!.':<Bl1mil фре~JД~t'jjСОСО~ 'h'еОРИ:I« ИНСТ~НК'tа. 
. : 3 !'l;j:)Q'ТИВШiС.r.;сжност:ь Щ)·j·ОДQJ;tсе.ЛЬ1@О~ JШхоле ФреYiда Фромм видит 

:~ ~~:::;:'з:Ш :rлуб]}ШБЫХ СJЮf.!J~ челОЕеt::3~~ОЙ ПСИХйКИ 1Нle борьбу слепых ин
~·.п::атrов, а С7реlY.lлен:ие исуорм~есю;~ сформировавшихся основных чело
:SJt~~t~(;l.X по".:'ребностеfi.r !t Г~~l'l10~:t.:И, ос выражению СУ;::~:!iЮС?И чеJ'.JOвека. Об
~::t~~::зс~ О'СEiОЕrirва~~щегсf.: ·z~ а'!.·~~ух~де:Ю~IEI~ 'П'ОЛЮlf'l.· !;;'.:С С'l'ре~.леш~е Hгl не

ПРS8ИЛЪНЫЙ путь или пощшляет его. даким образом, Фромм занимает 
Сf9fДИННУЮ позицию между вульгаризованным фрейдизмом и вульга
риэо!Эанным марксизмом, смеши!Эзя механически воспринятые элемен

?ы обоих: психологию, формирующую общество, и общественный детер
I'линязм, формирующий психику. 

Посредником ме,,:;сду экономическим базисом и идеологией у Фромма 
JЗ:h:с'tупает «социальный характер», тот механизм, который, с его точки 
э~еЕИЯ, «остался нера&работаниым» у Маркса. «Социальный характер» 
::~zл. J;(а'К'егор*ю ФРОl'f.iY.! помещает J8 систему «баЗИСаиадcrройка» с тем, 
~:',:~:;;~ :r}&ИТИ место B~Ы\1a р~сширителJЬНО толкуемой фрейдистской кате
:~;:;':fl:;: «бессознатеЛЬ~i~~'О», до, Ч10 Маркс объясняе'П' логикой историчеа 

,j".,':~ :l;;Сl:ЗСС8, ФРОГf.Ш сбъя'СюqеJi' беССО3f!!а'iГеЛI!»НЫ~1 движением общес'il'~ 
:.: . ,'''::','Q Ш::J.f::{тер.а, «С:>~.li7.irЛЫiШi:!9.; Л~РЗI{тер» 1!!редстаI!J1ЯIе"l собой обобщео 

" 
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Il(} ЛАСЛО ЭРltw 

ш:rс НСС': .рор:\-:ирую.щнх .1НЧIIщ:тL ЩJ!}а!'tН~ТРОВ - типов МЫШ.1ения, чувств 

~i ,повеД{;;ЕБ:tl, f1!JJ1.1.iЮЦ:Ю{~Я С:1е~кфичес.к:.IМ JlI..1}lOждснием l.1.анного обще
ства и его культуры w направляющих ДЭИСТВУ.Е 1I ПЩ:ТУПКН людей в их 
социальном бытии при помощи неосознаваемого ими мехаЮiЗМ8.. 

При этом общесТIВО на протяжении длительхоrо аремснк МОжет 
сохранить за «социальным характером» его спеЩIфичеСI~ИЙ обл~~, ибо 
экономическая система, духовный мир и мотивации отдельных поступ
ков сливаются в единой структуре. Существенная черта «СОЦИЗJIЬЧЩ 'О 
характера» - стабильность, но мы можем в нем найти и элементьо изме
нения: он реагирует на изменения экономического базиса; во время nо
щественных преобразований, имеющих революционный характер, он ста
новится активным, преобразуясь затем соответственио потребностям 
новой обществеННОаэкономической формации. 

«Социальный характер» интериоризирует внешние потребности, мо
билизуя таким обраЗО1\! силы человека на выполнение задач дан~ой эко
номической и общественной системы. Фрейд показал, чтс БпечаТ.'Jения 
раннего детства решающим образом влияют на формирование, структу
ры характера. Если зто так, то как понять то положение, что ребенка 
формирует общественная жизнь, ибо по крайней мере при нашей КУЛЬ
туре он очень тесно связан с lIеЙ. Ответ заключае7СЯ не 'ТольКо в том, 
что РОДИ'l.'ми - 38 редким исключею~еМt- по СУ1'К ~eJla, при:мсняют 

образцы воспитания, пранятые в данном обществе, но И . !J том, ЧТО они 
как личности являются носителями «социального характера» СВСРГО 

общества или класса. Они переносят на ребенка то, что можно назвать 
психологической атмосферой, или духом общества, хотя бы потому! 
что они сами являются носителями этого духа. Следовательно, сеМhЯ 
может рассматриваться как «психологический агент общества» 5. 

В этих общих рамках объективный динамизм самовыражения пси .. 
хики, физиологии создает сложные и изменчивые чеJ10веческие свнаР.:, 
которые в конце концов ~ообщают энергию и динамизм Общественноl'!У 
развитию. ' 

Так как в росте - в этом биологическом и парал.лельном с ним пси.
хологическом стремлении - саморазвитие проявляется наиболее ОСНОа 
гообразно и так как основное условие роста - свобода, то попытки за .. 
душить свободу, притеснение больше всего деформируют семью. ФРОl\'~М 
до конца проводит параллель между семьей и обществом, между живу
щим в ce~lbe ребенком и молодым поколением общества, между разви
тием .1ИЧНОСТИ и общественным прогрессом. Применяя свои социально
психологические положения к анализу современного общества, Фромм 
исход.ит из того, что, покинув лоно ПРИРО..1.ы, человек может быть счастлив, 
.1ИШЬ ощутив участие окружающих. Одиночество убивает его творческую 
СИ.1У, разрушает ..1.ух, вынуждает его спасаться от своих собственных пе
реживаниЙ. Институированной же формой одиночества является каш~
та.1ИЗМ - ca~IO ВОП.10щение отчуждения. Выходом из этого ПО.l0жения яв
.1яется только lIнституированная форма .lюбвн - социа:IИЗ~I, основанный 
на демократической, гуманистической, коммунитарной своБО,J,е лично
сти, означающей ликвидацию отчужденности. 

Что означает фРО~ВIOВСКIIЙ социализм, основанныН на ГУYlанизме, 
общественности и своБО,J,е? Причина всей прошлой и настоящей нищеты 
человечества, пишет он, заК.lючается в TO~f, что прогрессивные обще
ственные силы обычно предпринимают только односторонние попытки 
разрешения проб.'lем вместо борьбы за гуманизм по всему фронту. Так, 
ошибка фи."ософов Просвещения заК.1ючалась в том, что все свои 
УСИ.1ИЯ они напраВ.1ЯШI на Y~ICTBeHHoe ВОЗ,J,ействие, на убеждение и не 
учитыва.1И те ЭКОНО~fИческие ,J,вижущие СИ.1Ы и интересы, которые воздей
ствуют на раЗУ:\I. COBpe~1eHHыe же ученики N\apKca, пишет Фромм, наобо-

5 Е. F r о т т. Escape from Freedom. 284, 287. 

' ~ 
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ОЧfIРК КОНЦЕnщем.3. ФРОММА 

~ 
р"ОТ, «ошибочно истолковывая егО», переоцениваюl" экономические и по-
литические факторы и недооценивают психические факторы, те1\1 самым 
также впадают в односторонность. Настоящий оuщественный прогрt.'сс 
:\lOжt'Т быть достигнут тuлько при КОМП.lеКСНО:\1 .1Jша:\1НЗ:\lе :\]ЫШ.l('I!IIЯ, 
психичеСКIIХ движущих сил и обществеННО-ЭКОJlО:\lИческого фОllа. Искус
ственное преувеличение одних факторов JI пренсбрежение другими
коренной источник неудач, заБJJуждений и антигуманистических иска
жений. Общественная собственность на средства производства без 
одновременного коренного преобразования мыш.'lения, всего СОllиа.1ЬНU
ПСIIХО.lОгического об.1ика трудящихся К.lассов и ПО.1НОГО освобождения 
их духовных и творческих СИ.1 ЯВ.1яется таким же ошибочным экспеРИ:\lен
том, как и ожид.ание желанного социа.1ИJма от воспитате.1ЬНОЙ работы 
внутри каПllта.lизма или от массового «гуманистического пснхоана.1I1за» . 

ФРО:\I:\I всерьез считает, что его Ji.1ея свобо.1Ы 1'1 ОСlJовывающаяся 
на ней идея гуманистического соuиа.1ИЗ:\fа - это единственное историче
ское решение, дающее нам уже не ИЛЛЮЗJlИ, а «гарантии деiiствите.1Ь
ности». Причем гарантии эти не того РОДа, которых ожидают от «выс
ших» СII.1, И не ложная уверенность, не учитывающая неизбежность 
трагического в жизни. «Новая уверенность И:\lест CBOIB1: источникu:ч 
силу че:ювеческой спонтанности. И это та уверенность, которую на:\1 1\10-
жет дать ТО.1ЬКО свобода и которая не flуждается в иллюзиях, ибо она 
исходит из того, что уничтожены внутренние обстоятельства, закономер

но порождавшие иллюзию» 6. Но когда Фромм изредка пишет о том, как 
он мыслит себе этот «большой скачок» экономического и духовно-пси
хического освобождения, то нить его рассуждений теряется в полумра
ке предчувствий. Утопическое сознание интеллигента-одиночки вместо 
того, чтобы раскрыть богатую диалектику действительности-от классо
вой борьбы до планирования социалистического хозяЙства.- рассмат
ривает все в этическом плане. в плане морально-человеческих связей, 
что чрезвычайно важно само по себе, однако отображает лишь одну 
сторону действительности. 

Это особенно заметно, когда Фромм толкует на свой лад марксист
скую категорию отчуждения. Фромм присоединяется к ходу мыслей 
Маркса. который перевел гегелевское метафизическое определение от
чуждения на язык политической экономии и социологии. то есть он исхо
дит из марксистских определений. содержащихся в «Экономическо-фи
лософских рукописях.», З «Святом семействе» и «Немецкой идеологии> 
и свидетельствующих, как известно, о том, что отчуждение при капнта

.. 1изме многос..rrоЙно: отчуждение рабочего от процесса труда и продукта 
труда, отчуждение человека от самого себя и других. 
. Отчуждение, полагает Фромм, не явление капитализма, а социаль-
но-психологическое определение самого капитализма, Это такое состоя
ние, в котором «человек не чувствует своей силы и своих незаурядных 
tпособностей, а ощущает себя только как «предмет», зависимый от внеш
!IИХ сил». Или вот другое рассуждение Фромма: «В индустриальных 
обществах, в направлении которых развивается весь мир, где все будут 
прилично одетыми и сытыми, где будут созданы машины, действующие. 
как люди, и люди, действующие, как машины, возникнет страшная кар
тина всеобщей отчужденности - такая жизнь, в которой не будет под
.'шиной радости человеческого бытия, в которой «все будут счастливы», 
НО только без чувства, без разума и без любви» 7. 

Фромм здесь, казалось бы, полностью принимает марксистскую тео
р!По, только дополняет ее некоторыми современными иллюстрациями, 

применяя марксистский анализ к современному капитализму. Но при 
ЭТО.М он постепенно переводит его из сферы экономическо-философской 

6 Ibld.. р. 263. 
1 Е. F r о m ш. The Sane SoC'iety. р. 124. 

.' .' 
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Ja сф~ру f~СУ.ХОJiD::Ю7.:, О'.:'1:его г.СC'I'е~ею!о лсtzез~ют я классовое содержа
мие всего Kpyrg квлении и строгая ЕС':'ОРv.чносi:'Ь. Все ОЮiJЫlшется как бы 
разбавленным. Хотя Фромм и 81lcTyn:aeT с КРИ7ИКОЙ общеС'l'на, чутко реа
гирует на порождаемое современным капитализмом ЧУВС'I'ВО Одиноче

ства, но он не может проникнуть 8 суть явлений и как бы СК()JIhЗИТ 
по их поверхности. Такая популяризация взглядов Маркса имеет скорее 
негативное значение, ибо то, что У Маркса выступало уже как П'РОЧВ 'Jt', 
последовательное логическое построение, у Фромма часто превращается 
снова в нечто расплывчатое и туманное. Фромм признает, что клаССОвое 
общество, объективные законы нынешней капиталистической культуры 
навязывают человеку вынужденные решения, и все-таки как будто верит, 
что и без революционного изменения этого общества (а лишь путем рас
пространения идей фроммовского психоанализа) люди могут измениты:я, 
а взаимоотношения между ними преобразоваться. Следовательно, в сво
их рефОРМИоС'ГСЮ<IХ меGiТ8нrиях Ф~см:м зыс?упает наCJ:едником домаркси
стских утопистов. 

Практика психоанализа сделала Фромма фреИд.ИrСТОМ, изучение 
«Экрномическо-философских рукописей» - ~арксистом, затем .параJl
лельн~й их анализ к критика - фроммкстоl'l.. По отношеRИЮ к Фрейду, 
авторитет которого г.одазляn его в ~ОЫС~-:И, Фромм ЗЭ~Л на себи роль 
Давида, будучи ОТКРОВеР.НО убежденным в том, что, с одной стороны, 
он настоящий марксист, а с Другой,- что Маркс был также настоящим 
фроммистоIVI. 

Однако, хотя Фромм и У11верждает, что все большее количество MZ)

ментов сближает его с Марксом, все-таки он находит и существенnыс 
расхождения ос ним. Так, прежде всего ему представляется, что Маркс 
не обнаружил тех страшных иррациональных сил в человеке, которые, 
снова и снова возрождая влаСТО.lюбие и деструктивность, без BHYTpeH~ 
ней освобождающей силы гуманистического психоанализа не р.ают ВО3А 

можности человеку достичь свободы. В связи с этой недооценкой чело .. 
веческих страстей концепцию Маркса и Энгельса, по мнению ФроммfJ., 
можно принять только после «основательной ревизии». 

Однако нет никакой надобности в ревизии, даже во фроммовском 
СМЫС.lе. В действительности Маркс пошел намного дальше того, что 
сказано им в тезисах о Фейербахе, в рамках которых Фромм старается 
удержать его. Совершенно очевидно, что самое гдавное в учении Мар
кса - это учение не просто о че.lовеке, а учение об обществе как сово
купности че.l0веческих взаимоотношений. В противоположность фром
~IOBCKOЫY воззрению N\apKc видел двигате.1ЬНУЮ СИ.'IУ исторического 
П;JlJuссса не.в психическом ~еханизме вечных че.l0веческих стреМ.lениЙ: 
Щ, раСКРЫ.l заl<ОНЫ диа.lектики, упраВ.lяющие че.lовеком и обществом. 
ЗДt'СЬ Фромм не добра.1СЯ до корней марксистского учения. 

J..1Я ОС) щеСТВ.lения ГУ~lаНИЗ:\1а, всестороннего развертывания чело
вечеСКI!Х Т;].1антов И:\Iеются объективные, экономически, общественно 
I! IIстор"чески определенные УС.l0ВИЯ. ЕС.1И ГУ:\lанизм не связывает 
свою СУ.1ьбу с ни~и. он становится мертвой КО.lлекuиеЙ пророческих сен
тснuий. В:-.хесто импозантноii J.е:\lOнстрации :VlOра.1ИЗИРУЮЩИХ идей Маркс 
ПО.1черкивает первенство объективно существующих общественных эле
~leHToB. П рактическим же С.lедствие~f этого фи.lОСОфСКОГО знания, об
щественной проекuией его :\iOжет быть ТО.1ЬКО вывод, что необходимо 
ИЗ:-'fенить все УС.l0ВИЯ, при которых че.l0век остается униженным, угне

тенны:\'1, одиноки~, презреННЫ~1 существом. 

При этом Д.1Я ПО.1НОГО освобождения че.lOвека, J..1Я осущеСТВ.lения 
HJ.ca.la ЧС.l0века неминуе:-.IO J.О.lжен совершиться реВО.1ЮUИОННЫЙ пере

ворот . И именно это показа.l .Чаркс. ПОС.lеJ.овате.1ЬНО проводя идеи 
гуманизма. Однако фРО~I~IOВСКИЙ гуманизм рассматривает идеал 
свободы не в исторической конкретносrи, а как метафизическое ПОНЯо 

тие, стараясь при этом решить проблему свободы в маленьком l':'·yipKe 
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человеческого индивида, но отнюдь не в диалектической взаимосвязи 
. че.,10века и общества. У Маркса свобода является целью, смыслом 
и средством гуманизма, причем проб.,емаТIIка свободы тождественна 
проfi.'Iематике общества. Вот суть MapKCllcTCKOfO гуманизма. 

А в чем же заключается содержание фроммовского понятия свобо
ды? «Свобода - это самовыражение личности; выражение ее духовных, 
Э1\70циона.1ЬНЫХ и чувственных способностей (та.lаllТОВ)>> 8. Но ЭТО поня
ТlIе свободы очень удаляет ее от общественной деятельности. В конце 
концов Фромм как общественный рефОРi\lатор ВИДИТ разрешение вопро
са в просвещении, в разоблачении несовершенных общественных моде
.1еЙ, в раскрытии корней деструктивных инстинктивных СТР(':\I.lениЙ. 
Он приходит в ужас от всякого радика.1ЬНОГО действия и возвращается 
к «гумашrстическому де~fOкратическому социализму», к «KO~!MYr;J/Tap

НШоlУ социализм)'» предшественников научного СОЩiаЛIlЗ:\fа. ФРО:\I:\1ОВ
ская фИ.'IOсофия, по существу, оказывается связанной с УТОПJlчеСЮl:\l 
социализмом. 

Двигательной силой преобразоваНIIЯ Д.'1я Фромма остается вера 
(вера мечтателя-гуманиста в человеческие ценности) . . МетОд, который 
он предлагает, заключается в рациональной организации небольших со
циалистических коллективов внутри данного капиталистического обще
ства; конечная це.1Ь - основанный на идее .'1юбви гуманистический со
циа.1ИЗМ. для программы Фромма характерна смесь реа.1изма и наив
ности, основательное пренебрежение диалектикой исторических процес
сав. В этом лучше всего убеждает его книга «Мау Мап Prevail?» об 
актуальных проблемах мировой политики, написанная в 1961 году, где 
Фромм от имени социалистического гуманизма, построенного на идеале 
свободы, «от имени человека:. ведет идеологический бой с капиталом, 
с тоталитарными идеями, разоблачает лживые лозунги мещанских идео
логов, восхваляющих превыше всего нынешний автоматический конфор
мизм, вскрывает примитивную несостоятельность аргументов антиком

мунистов и т. д. Руководимый чувством моральной ответственности, 
Фромм решительно выступает с предложениями об осуществлении 
всеобщего мира. Он ратует за мир, основанный на признании сущест
ВУ:DЩИХ границ и сфер влияния, на разоружении, идеологическом сосу
u.::еtтвовании, экономическом взаимном сотрудничестве, политическом 

Г-ОJXицентризме, ведущей силой которого будет политический блок Ба
шшr:'ТСЮi~ МОСКВЫ, Пекина, Бе.r.rрада, НЬЮdДели у. нейтральных слабо-

. ~F.ЗЗИ-:ЫХ с':'рзн. Всобще все З!~ рассуждения не что иное, Е{ЗК схеl\1З 
l:)~ДСТEJвлеilИЙ покоУ.ыого президеВiта КеЕнеди и американской изтеJlЛИ
:;-~Е:::'ИИ 1961 го.с.в, .лишь перестроенная по фроммовской: системе. 

Нетрудно видеть, что, когда ФромN.: думает о будущем человечества 
~~ rу~~анистичес:<ого социаJIlr.ЗМ2, его более всего тревожит вопрос, выхо
.i.::S1:Ц;~Й даЛfКО за ,аi\1КИ ежеднезnс~ ПОЛИТИКИ, а. Ю\1еНЕО: какова будет 
эмоциональная жизнь «будущего царства добра»? К этой теме при
мыкает его теОРИfl любви и идея гуманистической религии, которая рань
ше у него связывзлась с первобытным христианством, а теперь. с дзен
буддизмом. 

Анатомия любви у Фромма вначале излагается легко, в стиле эссе, 
затем эта тема драматизируется. Любовь, по ФРОММУ, как мы уже гово
::НIЛИ,-это основная спеЦИфИ1!Iеская потребность, определяющая чело
т-1е-ческое бытие, зто дорога к ИСТI!ННОМУ познанию человека, вершина ак
'f:;,{ЗНОС'l'И всякого рода, ничем не заменимое переживание, объединяющее 
,'!:одей друг с другом, растворяющее одиночество. По сути дела, .способ
f1;СС'Тh человеI{а к любви ~ это «тайна человека». 

Различные формы религии Фромм рассматривает в связи с опреде
.1(·Ш!~~~! общеС';:ЗОМ9 ypOBM~~ рг3EJ~"J'ИЕ rсультуры и ~ОI{2ЗЫВ2ет, :{81' это 

~. & Е F r о nI!I1 ЬaCll)t' fror:l В'сrU'л.- : i'. Vli:. 
f~ 

" f ." 
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JIAt1l0 )Р~Ш 

rnБ!'З;ЫIn1е'li'C~' 'на сзв,1ОВ::i:рzжении чеJmВек~ Н? З·h.~В.lе1!НН «че.rтовеческоЙ 
СУЩНОСТИ:!>. В ходе ис?ории возник~ют Есв.ъ;е формы :и обряды ?елн:гии, 
но ОС'i'ается суть - брошенный человек, основная псшшлогическая по
требность которого, по Фромму,- найти объект для КОJIлективных пер~· 
живаний, для своем восторга и умиления, чтобы приобщиться к нему, 
растворить в нем свое одиночество и подавленность. ПОЭТОd<ZУ в реЛЮ'Уо$. '.. 
мы всегда находим идею и чувство подчиненности, культ божествеНЕ-:сrо 
авторитета, который отчуждает человека от самого себя и фиксируе"i' el\J 
в этом состоянии. сВ авторитарной религии бог становится еДИНСТ~Ii" 
ным носителем того, что было человеческим: ума и любви человека. 
Чем совершеннее станови1'СЯ бог, тем несовершен,нее становится че~ 
ловеn 9. 

После этого Фромм дает нам картину религиозных переживании 
в будущем, будущем торжестве гуманизма, в царстве Свободы, где BMe~ 
сто бога появится уважение К человеI<У. Здесь тоже неизбежна религи.я, 
а именно гумани'стическая религия, которая -ст.анет ИСТОЧНИКОМ любви, 
источником самосознания чe.nовека. 

Для Фрейда религия была иллюзией, от которой чеnо:век освободит
-СЯ, когда разум его станет более зрелым. По сравнению с этим РeJ:Иl'аоз
нан теориЯI Фромма - это шаг назад. А'1'еистичеСЮ!Nl"УМВНИС'I'!Jческий 
бог у Фромма - это творческий и свободный человек, ::Ш в то же время 
здесь много от единого Бога и от Мирового порядка. И здесь его гума
низм непоследователен. 

Еще сиЛ'Ьнее эклектизм системы Фромма становится заметен, когда., 
развивая свои «религиозные воззрения», он рассматривает принцип ЕВТОц 

ритета. Фромм прослеживает принцип авторитета во всех формах нс'го
рических обществ и выступает против принципа авторитета вообще, 
видя в нем иррациональную, уродливую форму человеческих взаимоот" 
ношений. Он выступает против отцовского авторитета, идея КОТОРОГО9 
леренесенная на небеса, CTa~la «идеей бога~, против гос.подства аВТОРИ'l'ео 

тов политических систем. Однако несколько лет назад Фромм обнаружил 
та.кую форму авторитета, которую он признает рациональной и при
емлемоЙ. Это авторитет «мастера:!> дзен-буддистов, авторитет мудрого 
учителя буддистских общин. 

Отношение дзен-учителя к ученккам приводит западного читателя 
в полное смущение, ибо он привык размышлять только так, что сущест
вует ВОПJ10щенный в чьем-то лице авторитет, который иррациона .. 1ЬНО 
ограничивает свободу и подавляет личность, или же, наоборот, насту
пает полное отсутствие какого бы то ни было авторитета, то есть 
анархия. В .:1зене речь ид.ет COBce~ о другом авторитете: о разумном 
аВТОРИ1'ете. Учитель не зовет к себе ученика, он ничего не хочет от не
го; ученик приходит или у.ходит по своей воле. Но ученик хочет ПО.1У
чить от учите.1Я з.нания и убеждается, что учитель знает на'перед все то, 
что он хочет от него узнать. Переживание подобного рода, по Фромму, 
и есть образец отношения между «проповедником» гуманистической ре· 
~lИГИИ и «верующим». Поскольку имеются такие возможности УДОВ.lет
ворить ре.lигиозные потребности чеJl0века, говорит Фромм, БЫ.l0 бы 
жа~lЬ ра,J,ика.1ЬНО покончить с ре.lигиеИ. Вообще ПОС.lедние годы мы 
все чаще встречаем его в рядах дзен-буддистских па.ПОМНИКОВ 10. 

Впервые Фромм организовал семинар в университете г. Мехикс 
по теме «ДзеНNбуддизм И психоанализ» в 1957 году. Он говорил о сход· 
стве между «сатори» (нечто вроде «озарения») И психоаналитической TeN 
рапией. С тех пор он все чаще возв-ращается к этому вопросу. Таким 
образом, в широкой философской системе Фромма начинает преоб .. lадаТI: 

9 Е. F r о m т. Psychoanalysis and Religion, р. 50. 
10 Между прочим, это стало модным в США.. По дзен-буддизму проводятся ЭК

замены во многих университетах. Специальные самолеты доставл~ют в японские мо
настыри туристов, ищущих «знания ВО всей его полко1'eJ>. 
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.p-елигиознЫЙ момент. Во всяком случае, {)н уже цитирует теологические 
и мистические тексты, доказательствам которых он верит безусловно, 
объясняя это тем, что душа че.10века раскрывается по-настоящему ТО.1Ь
ко «в творчестве» и что ВОЗН!lкшие в такие минуты мысли оuладают 
силой абсолютного доказательства и ~OCTOIIHCTBOM очевидности. 

Если исключить этот источник, полагает Фромм, то мы не сможем 
по-настоящему познать окружающих нас людей, познать их СИ.1У и бесси
лие, их потенциальные возможности, их истинную природу. Вед.ь Фромм 
стремится понять «вечную красоту», таящуюся в глубине человеческой 
жизни, ДОИТИ дО горячего источника .1юбви, раскрыть имманентные 1\10-
pa.'IbHbIe ценности в глубинах человеческой натуры, выйти за рамки из
менчивых форм, наблюдаемых на поверхности, и индуктивно постичь 
тайны человека. 

Любовь достигает самых высоких вершин ГУ:\fаНIfЗ~fа - чувство 0.111-
цетворяет это в одном человеке. Поэтому эротическая любовь ЯВ.1яется 
частью ФРОММОВ'екой «идеИ-.'lюбви», но не самой главной. П реодо.'Iев фрей
довский пансексуализм, Фромм говорит о значении любв!'I для челове
чества, вернее, говорит о создании своего рода школы, где человече

tTBO УЧИw1JОСЬ бы подлинной этике, или гуманистической этике. БО.'1ее 
того, концепция «религии:. у него также ориентирована в ту же сторону. 

Так, например, основной тезис этики Фромма: «порождаемое JqJасотою 
любви, наше сознание - это тоже одно из измерений любви». Подобно 
тому, пишет он, как теология с необходимостью связана с мистициз
мом, так и научная психология в конечном счете связана с любовью 11. 

Таким образом, рассуждая о религии, Фромм фактически говорит 
лишь о проблемах этики, религиозное чувство он сводит к гуманистиче
СКОН этике, вернее, отождествляет их. Здесь философия Фромма nepe
растает в «религию любви», и нам как бы слышится голос Фейербаха 
из дали столетия. Эта мораль, построенная на любви, напоминает антро
пологию ФеЙербаха. 

Фроммовский гуманизм «возрождает» И ставит в центр всего Чело
века. «Лроблемой ХКХ века было признание того, что Бог умер, 8 ХХ ве
tta - гибель человека» 12. Но Фромм не учитывает того обстоятельства, 
что не существует Чел{)века, а есть лишь люди, относящиеся к опре
деленным классам, народам, эпохам. К поня:тию «общечеловеческого» 
можно прийти только путем философской абстракции. Изготовленная 
ФрОММ,ом модель Человека - это не живая, а меР'l'ворожденная 'l'еория. 

Итак, M~ ВИД~l\I1, ЧТО Фромм -- это прежде Bcero ОДИНОЧК&, блужда
ющий в TYlv.:8He моральных сен'!'енциЙ. Он не революционер, а лишь KpO'l'u 
!(ИЙ утопист, вышедший за рамки действительности, ибо его КрИ'fика 
отчужденного че.Р..овгка Б конце концов приводи'l' К собственной, фром
мовскои, модмк человека, критика же отчужденного общества - к рели
гиозной у'tог.!ИИ. И все же, xo';!'s;r философская СИС1.'ема Фромма весьма 
уязвима с точки зрения научn:ого диалектико-материалистического ана

лиза, это не должно мешать нам видеть тОО' факт, что' Бдеи Фромма 
nривлекают ту часть американской интеллигенции, которая даже в УСЛОd 

эиях господствующerо сейчас в США техасского стиля жизни считает 
своим призванием служение гуманизму. Порою она даже находит в этих 
;;щеях свое аутентичное самовЫраж.ение.. 

11 Е. F r о m т. тhe Art of Loving. 
12 Е. F r о m т. ТЬе Sane Society, р. ЗfЮ. 




