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Философия психоанализа совершила переворот в философии, она обратила внимание не 

просто на человека, а на его внутренний мир, психику. Психоанализ изначально был 

медицинской дисциплиной, однако глубина подходов, целостность трактовок, сделали 

психоанализ одной из ведущих философских теорий современной науки. 

Основателем философии психоанализа является З. Фрейд, поэтому часто философию 

психоанализа называют фрейдизмом. Зигмунд Фрейд (1856 – 1939) – австрийский 

невропатолог, психиатр, философ. Сущность теории Фрейда в том, что врач – 

психоаналитик для человека, прежде всего, неверующего в Бога, превращается в своего 

рода «священника – исповедника». 

Стержень философии Фрейда – учение о бессознательном, хотя здесь он не является 

первооткрывателем понятие «бессознательное» мы находим еще у Платона, затем 

Декарта. 

Фрейд пришел к выводу, что человеческая психика представляет собой некий 

конгломерат, состоящий из 3 компонентов: «сознательное» (эго – Я), «бессознательное» 

(Ид – ОНО), «предсознательное» (супер – эго – Сверх – Я). Центральная составляющая – 

это «бессознательное» (ОНО) – это суть человеческой психики, это темная сторона 

человека, это низменные инстинкты и удовольствия. В основе бессознательного в теории 

Фрейда находится «либидо» – сексуальный инстинкт. ОНО властвует над человеком, над 

его Я («сознанием»). Третий компонент – Сверх – Я – это моральная цензура, 

нравственные нормы, социальные запреты, родительский авторитет. Через Сверх – Я 

осуществляется сублимация (вытеснение), переключение бессознательных влечений 

(ОНО) в социально значимый импульс (Я). 



 

На основе этой теории строится учении Фрейда об истериях. У нормального человека, 

когда он хочет сделать что – то постыдное, Сверх – Я сублимирует, не дает «подавить» Я 

– сознание. У психически больного Оно начинает контролировать Я. 

ОНО у психически нормального человека может проявляться в оговорках, в манере 

одеваться, через походку, жестикуляцию, в сновидениях и т. д. С проблемой 

бессознательного связана работа Фрейда «Толкование снов». Здесь бессознательное 

выступает в символической форме, когда ОНО выступает как реальное Я. 

Все симптомы невротических заболеваний Фрейд усматривает в забытых сексуальных 

переживаниях детства. Исходя из этого, Фрейд строит свое учение о детской 

сексуальности. Он выделяет 3 фазы: 1 – фаза детской сексуальности – оральная, 

получение удовольствий от сосания материнской груди и еды. 2 – садистко – анальная, 

связана с эрогенностью слизистых оболочек кишечника (удовольствие от опорожнения). 3 

– фаллистическая – высшая ступень, – когда ребенок заостряет внимание на половых 

органах. На этой стадии и могут возникнуть неврозы и фобии (страхи). 

Фрейд развивает учение о том, что ребенка бессознательно влечет к своим родителям 

(дочь к отцу, сына к матери). Здесь он вводит понятие «Эдипов комплекс». Суть «Эдипова 

комплекса» в бессознательном сексуальном влечении сына к матери, а так же особое 

чувство уважения и одновременно ненависти к отцу – сопернику. При нормальном 

развитии, считает Фрейд, у мальчика формируется мужской характер и воля, при 

ненормальном – неврозы. 

Объясняя психическое развитие ребенка, Фрейд утверждает, онтогенез (т. е. 

индивидуальное развитие) повторяется филогенез, т. е. стадии развития либидо 

соответствуют определенным периодам предыстории человечества (это его 

«метапсихология») – работа «Тотем и табу». У первых людей на уровни религиозного 

сознания возникают запреты (табу) на браки внутри рода. Так у человека возникает 

«осознание вины» – совесть. А совесть и есть основа нравственности человека, основа 

Сверх – Я. Поэтому, эволюция человеческого общества – это ограничение естественных 

инстинктов и появление социальных запретов. 

В 30 гг. при рассмотрении истории развития человечества (войны и революции), Фрейд 

расширяет понятие бессознательного, наряду с инстинктом самосохранения и 

сексуального влечения, он выделяет «инстинкт жизни» (ЭРОС) и «инстинкт смерти» 

(Танатос). Танатос – инстинкт агрессии, через этот инстинкт, Фрейд обосновывает 

историческую неизбежность войн. Сам же Фрейд был противником войны. 

Психоаналитический метод Фрейд применил для объяснения сущности религии, 

искусства, морали. Фрейд активно выступает против религии, которую считает «формой 



коллективного психоза», источником религии он видит первобытный страх человека 

перед силами природы. 

Искусство у Фрейда – это выражение внутреннего мира неудовлетворенного человека. 

Либидо – сексуальный инстинкт, способен, по мнению Фрейда, проявляться, 

сублимировать не только в половом акте, но и в художественном творчестве (работа 

«Леонардо да Винчи. Воспоминания детства»). 

Фрейд внес психоанализ во все основные философские науки: философию сознания, 

этику, эстетику, антропологию. Фрейд имел множество учеником, но все они отошли от 

его учения, повергли его критике. 

Одним из наиболее выдающихся учеников Фрейда был Карл Густав ЮНГ (1875 – 1961) – 

швейцарский психиатр и философ. Однако Юнг отказался от главного принципа Фрейда 

от теории сексуальности. 

Он считал, что «либидо» – это не есть половой инстинкт, это особая психическая энергия. 

Юнг подверг критике и биологическую природу бессознательного. Для него 

«бессознательное» – это присущее всему человечеству свойство, т. е. бессознательное есть 

«коллективное бессознательное». «Коллективное бессознательное» – это глубокий слой 

человеческой психики, хранящий генетическую память человеческого рода. 

«Коллективное бессознательное» – это врожденное качество у каждого человека, оно 

включает в себя скрытые следы человеческой истории: род, семья, нация, раса. 

Структурные элементы, устойчивые формы, схемы, символы в которых существует 

«коллективное бессознательное» он назвал «АРХЕТИПЫ». Проникнув в сознание, 

«архетипы» наполняют сознание опытом, таким образом, архетипам принадлежит 

важнейшая роль в психическом балансе личности. 

Юнг особо выделяет ряд архетипов: «ПЕРСОНА» – это маска, ширма истинного «Я», это 

то, каким видят человека окружающие. Это компромисс между индивидом и обществом. 

Но «Я» не должно быть равно «персоне», иначе личность потеряет индивидуальность. 

«ТЕНЬ» – это низменное в человеке, которое заложено в каждом через наследственность, 

это «звериное лицо человека». 

 

«АНИМА – АНИМУС» – женское и мужское начало в человеке. По Юнгу, человек 

бисексуален, т. е. в каждом независимо от пола есть мужское и женское начало. 

«САМОСТЬ» – центральный архетип личности. Нечто среднее между сознательным и 

бессознательным. Это поиск идеальной личности, в результате Юнг приходит к 

пониманию «Самости» как Бога («Бог внутри нас»). Исходя из этого, Юнг придает 



большое значение религии, «она лечит истерзанное «Я», религия – это способ избавления 

от неврозов. 

Другим выдающимся учеником Фрейда был немецкий философ Эрик Фромм (1900 – 

1980). Фромм рассматривал человека как социальное существо, а «бессознательное, 

подобно сознанию, является социальным феноменом», т. е. бессознательное есть 

«социальное бессознательное», содержание которого есть вытесненный психический 

материал, являющийся не индивидуальным, общим для большинства членов общества. 

«Социальное бессознательное» – это своего рода фильтры, которые обеспечивают 

нормальное функционирование общества: логика, язык, соц. запреты и др. , то, что не 

позволяет «низменному» выходить наружу. 

Фромм занимался философией человека, он пытался определить сущность человека как 

био – социального существа. «Человек часть природы и частица общества и одно и другое 

неразделимы. 

Человек – это единственное существо, осознающие смысл своей жизни. Смысл 

человеческой жизни – это борьба с превратностями судьбы. Фромм выделяет 3 главных 

противоречия человеческой жизни: 1) это противоречие между жизнью и смертью, 2) 

противоречие между, тем, что человек хочет и то, что может (могу – хочу), 3) 

противоречие между стремлением был со всеми и стремлением к одиночеству. 

По мнению Фромма, источником всех движущих человеком сил, всех его страстей, 

аффектов, стремлений является необходимость постоянного разрешения противоречий 

своего существования и поиска все более высоких форм единства с природой, с другими 

людьми и самим собой. Независимо от удовлетворения животных потребностей 

актуализируются специфически человеческие потребности. В работе «Здоровое 

общество» Фромм дает следующую их классификацию: 1) Потребность в приобщенности 

(необходимость преодолеть одиночество). Это возможно только посредством любви, 2) 

Потребность в преодолении ограниченности собственного существования. Это 

потребность быть творцом. 3) Потребность в братстве. Это поиск помощи близких, 

межличностных отношений, защиты. 4) Потребность в чувстве тождественности. Это 

обретение индивидуальности. 5) Потребность в системе ориентации и потребность в 

поклонении. Это поиск системы координат для организации восприятия мира, интеграции 

усилий и осмысления жизни. 

Одно из главных направлений гуманистического психоанализа Фромма – это его 

философия любви (работы «Душа человека» «Философия любви»). Фромм 

классифицирует виды любви: материнская любовь, отцовская любовь, дочерняя и 

сыновняя, братская (гуманизм), половая и др. Высшая форма, по его мнению, это любовь 

к Богу, он понимает ее как любовь во всем и ко всем. Цель философии Фромма – это 

общество всеобщей любви. «Любовь – это действенная сила в человеке, сила, 

разрушающая все преграды, сила, способная объединять». Фромм призывает к новой 

религии, религии любви, «гуманистической религии». 

Но Э. Фромм не идеализирует человека. Фромму принадлежит парадоксальная мысль о 

том, что история не стремится очеловечить человека, а наоборот, она пытается вытравить 

в нем истинно человеческое, то, что дала ему природа. Это связано со стремлением 



человека к свободе. В этом плане Фромм выделяет «свободу для» и «свободу от». 

«Свобода от» – негативна, она против природы, она ведет к одиночеству и страхам, и как 

следствие мазохизм, садизм, стремление к разрушению, конформизм. Человек как бы не 

выдерживает бремени свободы, т. к. свобода – это ответственность, и тогда человек бежит 

от свободы (работа «Бегство от свободы»). «Свобода для» – позитивная свобода – это 

реализация себя как личности. 

Проявить себя человек может только в обществе справедливости, – это социализм (учение 

Фромма часто называют фрейдомарксизм). Однако Фромм критиковал Маркса, говорил, 

что Маркс не понял человека, который по своей природе эгоистичен; общество можно 

изменить, лишь изменив человека. 

Психоанализ подошел к проблеме внутреннего мира человека. Долговое время фрейдизм 

оставался ведущим течением в философии ХХ века, появились его новые последователи. 

Фрейдизм – направление, охватывающее психологию, философию, медицину, 

социологию и другие науки. Психоанализ имеет большое практическое значение, врач – 

психоаналитик сейчас становится важной составляющей практической медицины и 

психологии. 

Основные понятия 

Бессознательное (ОНО), Сверх – Я, сублимация, архетип, либидо, «Эдипов комплекс». 

Задание выписать основные понятия  и терминологию , конспект 


